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ВВЕДЕНИЕ  

О курсе «Основы проектной деятельности» 

В 2017 году Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Ве-
ликого первым из вузов России запустил дисциплину по проектной деятельности 
как базовую для всех студентов университета. Такое решение было продикто-
вано меняющимися требованиями рынка труда, а именно пониманием растущего 
значения метакомпетенций в профессиональной деятельности будущих специа-
листов. Курс получил название «Основы проектной деятельности» (курс ОПД). 

Курс «Основы проектной деятельности» — это совершенно новая образо-
вательная инициатива Политехнического университета, реализуемая при под-
держке программы «5-100-2020» и направленная на то, чтобы дать студентам не 
только теоретические знания о проектной деятельности, но и прикладные 
навыки работы в реальных проектах. Главный принцип программы — это обуче-
ние через практику. В течение одного семестра студенты проходят все стадии 
создания проекта: от выбора идеи и поиска решения до получения продукта и 
представления его заказчику, преподавателю-наставнику и экспертам курса. 

Разработчиками теоретической и методической части курса выступил кол-
лектив Высшей школы киберфизических систем и управления Института компь-
ютерных наук и технологий под руководством профессора С.Г. Редько. Курс со-
четает онлайн обучение в рамках прохождения теоретического материала, прак-
тические аудиторные занятия с преподавателем-наставником университета, а 
также значительный объем самостоятельной работы студентов в командах при 
участии внешних экспертов.    

Курс «Основы проектной деятельности» преследует несколько целей. Во-
первых, сформировать у студентов базовые знания и навыки, необходимые для 
реализации проектов, организации самостоятельной проектной деятельности, 
которые будут востребованы работодателями на рынке труда и внешней пред-
принимательской средой. С другой стороны, обеспечить внутренние потребно-
сти университета в наличии проектных команд, способных решать задачи под-
разделений университета и сторонних заказчиков, обеспечивая интеграцию раз-
личных ресурсов и используя эффективные проектные подходы. 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» является обязательной 
для студентов второго курса всех специальностей Политехнического универси-
тета. Факультативно курс могут пройти студенты любого года обучения. Таким 
образом, в рамках только одного семестра обучения генерируется и реализуется 
студентами более 500 проектных идей. 

Данное методическое пособие обобщает многолетний опыт работы уни-
верситета как в рамках подготовки студентов по направлению инноватика, так и 
программ повышения квалификации для специалистов реального сектора и пре-
подавателей вузов, а также наработки, полученные в рамках внеучебной проект-
ной работы со студентами при поддержке инновационной инфраструктуры вуза, 
студенческих объединений и др.  
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Пособие разработано для преподавателей курса «Основы проектной де-
ятельности» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Вели-
кого, но также будет полезно педагогам различных дисциплин, стремящимся к 
внедрению новых практико-ориентированных методик в образовательный про-
цесс, представителям университетов, желающим запустить проектное обучение 
в своем вузе, а также студентам и специалистам, заинтересованным в освоении 
навыков проектной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ НАСТАВНИКА 

1.1. Ключевые тренды в современном образовании, влияющие на роль 
преподавателя проектной деятельности 

В настоящее время, с одной стороны, растет популярность и востребо-
ванность дистанционного и смешанного образования, с другой стороны, увели-
чивается значимость так называемых «мягких» навыков (soft skills). Это те 
тренды, с которыми образование живет уже сейчас, и именно они будут основой 
образования будущего.   

1) Soft skills  

Традиционно считалось, что образование в вузе должно фокусироваться 
в первую очередь на профильных дисциплинах. В то время как обучение так 
называемым «soft skills» оставалось на периферии и внимание им уделялось по 
остаточному принципу. Представители рекрутинговых агентств уже несколько 
лет назад отмечали, что высококвалифицированный молодой специалист в 7 из 

10 случае испытывает проблемы в работе с 
коллективом, профессиональных коммуника-
циях, планировании собственной карьеры [31]. 
В последнее время наметился существенный 
прогресс в восприятии важности владения soft 
skills специалистами любой области [31,24]. По 
прогнозам MIT, к 2030 году владение «мяг-
кими» навыками будет многократно более цен-
ным, чем владение профессиональными [34]. 

Объясняется это, в первую очередь, широкой доступностью получения профес-
сиональных знаний и навыков. Среди наиболее важных «мягких» навыков выде-
ляются способность самостоятельно определить проблемы, профессиональ-
ная коммуникабельность, проектно-ориентированный подход к решению про-
блем, поиск возможностей роста, формирование собственной траектории 
профессионального развития, решение конфликтов, эмоциональный интел-
лект, формирование команды, внедрение изменений [32, 37].  

2) Индивидуальные траектории и рефлексия 

Возможность построения индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся — еще один наблюдаемый уже сейчас тренд. Его реализация под-
разумевает возможность для студента формировать собственный образова-
тельный маршрут за счет факультативных курсов и определенной степени ака-
демической свободы в университете [28,15]. Для осознанного построения марш-
рута и управления своей образовательной траекторией огромное значение 
имеет способность студента к саморефлексии, причем результаты рефлексии 
на промежуточных этапах непременно должны фиксироваться в форматах, 
удобных для последующего анализа (ведение текстовых, аудио-, видеозаписей, 

Курс «Основы проектной 
деятельности» направлен 
на формирование востребо-
ванного базового междис-
циплинарного навыка – осу-
ществление проектной дея-
тельности.  
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визуальных конспектов). В том числе 
поэтому все большее значение в по-
следнее время придается сбору и ана-
лизу «цифрового следа» студентов — 
большого объема данных по различ-
ным параметрам обучения, благодаря 
обработке которых можно выявить за-
кономерности в прохождении студен-
тами учебных дисциплин, выстраивать 
индивидуальные образовательные 
траектории и даже заранее прогнозиро-
вать вероятную оценку. Что касается 
роли университета в следовании 
тренду индивидуальных образовательных траекторий, то он в кооперации с 
партнерскими образовательными и корпоративными предприятиями призван 
обеспечить достаточный ассортимент образовательных курсов и внеучебных 
возможностей, на основе которых обучающийся может строить траекторию раз-
вития, а также наладить систему тьюторства — квалифицированного и грамот-
ного педагогического сопровождения, помогающего студенту выбрать оптималь-
ный путь развития, отталкиваясь от индивидуальных способностей и особенно-
стей. 

3) Междисциплинарность 

Другой важный тренд будущего об-
разования — междисциплинарность. Она 
подразумевает постепенное размывание 
жестких границ и создание экосистемы 
внутри вузов, в которой представители 
разных направлений обучения встреча-
ются уже на ранних курсах в ходе решения 
задачи, требующей привлечения разных 
специалистов [28]. Традиционный подход, 
при котором выпускники сталкиваются с 
представителями других направлений уже 
на предприятиях, а в процессе учебы вза-
имодействует с коллегами лишь в теории, 
теряет свою актуальность.  

4) «Смешанное» образование 

Если еще несколько лет назад говорили о том, что будущее образование 
будет разворачиваться, в первую очередь, в онлайн-пространстве [34], то сейчас 
ставка делается на «смешанные» подходы в образовании (blended learning), ко-
торые позволяют комбинировать мобильность, гибкость онлайн-обучения с экс-
пертизой и личным контактом традиционного очного обучения. Одним из ярких 
примеров применения такого формата обучения являются университет MEF (г. 
Стамбул, Турция) [36]. Данный университет полностью базируется на так назы-
ваемом «перевернутом» (flipped) образовании (разновидность «смешанного»): 
все курсы в университете построены таким образом, что теоретический мате-
риал изучается студентами только в онлайн-режиме, а в аудитории выполняется 

Платформа ОПД предполагает фик-
сацию промежуточных результатов 
студентов, к которым они могут обра-
щаться на различных этапах обуче-
ния, а также аналитику, демонстриру-
ющую зависимость между конкрет-
ными действиями студента в проект-
ной деятельности и усвоением тех 
или иных компетенций 

Многие проекты, которые пред-
лагаются студентам для реали-
зации в течение прохождения 
курса «Основы проектной дея-
тельности», носят междисци-
плинарный характер и требуют 
не только распределения задач 
внутри команды в зависимости 
от индивидуальных предраспо-
ложенностей и сильных сторон, 
но и привлечения представите-
лей разных институтов в ко-
манду для выполнения проекта.   
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разбор наиболее сложных вопросов и практические задания. По словам пред-
ставителей университета и ряда других экспертов, занимающихся развитием 
смешанных форм обучения, такой подход позволяет максимизировать резуль-
тативность передачи знаний не только от преподавателя к студентам, но и от 
студента к студенту [33].  

Выход образования в онлайн имеет 
ряд преимуществ, среди которых свобода 
выбора курсов, отсутствие привязки ко 
времени, месту обучения, возможность 
снизить стоимость образования и повы-
сить его доступность. Тем не менее, оче-
видно, что во многих случаях нельзя про-
сто взять и заменить преподавателя ком-
пьютером. Новые технологии стоит рас-
сматривать в качестве помощника как для 
студента, так и для преподавателя, спо-
собного сделать процесс обучения более 

гибким, адаптивным, мобильным. «Смешанное обучение» сочетает в себе он-
лайн и оффлайн подходы и предполагает, что студент, с одной стороны, само-
стоятельно определяет время, место, темп и траекторию обучения, с другой сто-
роны, имеет возможность перенимать знания, опыт, практические навыки от пре-
подавателя в рамках очных встреч.         

Стоит обратить внимание, что современное электронное обучение — это 
не только онлайн курсы. Это еще и широкое разнообразие интернет-инструмен-
тов, которые могут гармонично вписаться в работу преподавателя и самообра-
зование студента, оптимизировав процессы коммуникации, поиска информации, 
планирования и т. д. К такому инструментарию относятся системы планирования 
(электронные журналы, органайзеры, онлайн доски), сервисы совместной ра-
боты (например инструменты Google), средства для организации коммуникации 
(Skype, площадки для вебинаров и конференц-связи), соцсети, а также доступ к 
облачным ИТ системам вместо установленного в классе ПО [29].  

5) «Вытягивающая» модель образования 

Термин «push» — толкать — описывает традиционную модель образова-
ния, при которой университеты, преподаватели сами определяют, что необхо-
димо знать студенту, какие навыки и компетенции давать. Однако в последние 
годы наметилась тенденция перехода к pull-образованию, где «pull» — тянуть, 
вытягивать. В этой модели студент и решаемая им в ходе обучения задача яв-
ляется первостепенным источником требований для формирования контента 
лекции, курса, образовательной программы. Расширяя философию данного 
тренда, Стэнфордский университет при формулировке видения образования бу-
дущего (в 2100 году) говорит о том, что образование станет ориентированным 
на решение какой-то аутентичной проблемы с самого начала обучения (а не в 
течение последних лет обучения), понимание студентом целей обучения будет 
осуществляться не через призму изучаемых дисциплин, а через решение прак-
тической задачи при поддержке и с помощью инструментов из изучаемых дисци-
плин [20].   

Курс «Основы проектной деятель-
ности» базируется на «смешан-
ном» подходе к образованию. 
Теоретическая часть курса реали-
зуется в онлайн-формате через 
систему дистанционного образо-
вания (project.spbstu.ru), а практи-
ческая реализация проектов сту-
дентами проходит очно во взаи-
модействии с наставником.  
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6) Преподаватель-эксперт-наставник 

Реализация всех перечисленных выше трендов происходит в тесной 
связи с трансформацией роли преподавателя. Происходит постепенное пере-
осмысление его роли в образовательном процессе и переход от привычного вос-
приятия, в котором преподаватель — это, в первую очередь, носитель знаний, к 
восприятию как эксперта, ментора, наставника. Кроме того, в классическом, при-
вычном понимании преподаватель самостоятельно определяет набор компетен-
ций, которыми должен обладать студент, и формирует такие структуру и формат 
курса, которые позволят этими компетенциями овладеть. В развивающейся па-
радигме главным источником трансляции востребованных компетенций стано-
вятся индустрии, а источником требований к формату обучения — студенты. 
Преподаватель, в свою очередь, становится связующим звеном, разрабатывая 
такие теоретические и практические материалы, форматы их усвоения, которые 
позволят в наиболее результативной форме овладеть востребованными навы-
ками [20].  

В контексте переосмысления роли преподавателя наблюдается и транс-
формация в фокусировке всей системы образования [15]: если ранее препода-
ватель как носитель знаний стоял в центре образовательного процесса, то с по-
явлением широкого разнообразия источников получения hard и soft навыков про-
исходит смещение фокуса внимания в сторону развития личности студента. Ос-
новной задачей образования становится не просто научить, а научить учиться, 
определять, чему своевременно учиться, и переучиваться. 

«Главной функцией обучения, образования становится «научить 
учиться», быть готовым к переменам, к работе с более сложными проектами, 
заимствованию передовых, в том числе зарубежных практик, расширению кру-
гозора, отслеживая тенденции в других отраслях и профессиях» [19].  

7) Сотрудничество в образовательном процессе 

Устранение разрыва между университетом и индустрией актуально не 
только в вопросе «Чему учить?», но и в вопросе восприятия студентов и созда-
ния таких условий, при которых происходит его плавное погружение в область 
трудовых взаимоотношений. По словам представителя Saxion University of 
Applied Sciences (Нидерланды) Кейса Терлоу, студентов нужно рассматривать 
как молодых сотрудников. «Если вы хотите подготовить исследователя-эконо-
миста, то уже с первого курса с ним нужно обращаться как с членом коллектива 
научных работников, стимулировать его работать на результат, которым может 
быть курсовая, научный отчет или статья в журнале», — отмечает Терлоу [10]. 

Популярной и результативной тенденцией современного образования яв-
ляется заимствование методов обучения из других областей, например, из кор-
поративной сферы [16]. Такой подход подразумевает, что студенты рассматри-
ваются не как ученики, а как начинающие специалисты компаний, а получение 
знаний проходит через работу в коллективе и решение конкретных задач из ре-
альных отраслей. При этом задачи, которые ставятся перед студентами, 
должны, с одной стороны опираться на уже имеющиеся знания и навыки, а с 
другой стороны, быть достаточно сложными для развития именно тех навыков, 
которые будут востребованы в будущей профессии. И здесь дело не столько в 
нахождении верного и безошибочного решения, сколько в осознании процесса 
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работы над проблемами, с которыми молодым сотрудникам придется столк-
нуться на рабочем месте. В этом контексте все большее распространение полу-
чает проектный подход к обучению в высшей школе.  

Изменение роли преподавателя и студента в образовательном про-
цессе — ключевой момент дисциплины «Основы проектной деятельности», по-
этому остановимся на последних двух трендах более подробно.   

Современная роль преподавателя 

Как уже отмечалось выше, современный образовательный процесс тре-
бует пересмотра ролей преподавателя и студентов. Происходит расширение 
традиционного формата взаимодействия, цель которого заключается, в первую 
очередь, в передаче знаний и контроле их усвоения, до формата сотрудниче-
ства, который подразумевает совместную деятельность преподавателя и 
студента. Такой формат призван сформировать компетенции, позволяющие 
вести профессиональную деятельность. Преподаватель и учащийся становятся 
партнёрами в учебном процессе, роль преподавателя трансформируется из 
«обучающего, проверяющего и контролирующего» в помогающего на практике 
приобрести необходимые для успешного будущего знания и умения, сориенти-
роваться в современном мире и выбрать в бесконечном потоке информации 
наиболее релевантную [13]. Иными словами, преподаватель становится 
наставником для студента.  

Реализация наставничества 
возможна в виде двухконтурного 
формата (рис. 1) взаимодействия 
учащихся и преподавателей [26]. 
Первый контур — «студент <–> 
преподаватель» — предполагает, 
в первую очередь, передачу знаний 
от преподавателя к студенту и кон-
троль усвоения материалов. Это 
уже упоминавшийся ранее тради-
ционный формат взаимодействия. 
Он не исчезает из образователь-
ного процесса, а лишь модифици-
руется способ его реализации за 
счет появления новых образова-
тельных технологий и колоссаль-
ного развития дистанционного об-
разования.  

Второй контур — «студент<–> преподаватель-наставник». Он предпо-
лагает помощь студенту в планировании, реализации и применении результатов 
образовательного процесса.  

Как правило, преподаватели из первого и второго контуров — это разные 
люди. Так, например, предполагается, что преподаватели-наставники могут, в 
том числе, формировать или расширять образовательную траекторию студента 
с помощью различных теоретических материалов, представленных другими пре-
подавателями (контур № 1).  

В курсе «Основы проектной деятельно-
сти» также реализован двухконтурный 
формат взаимодействия студентов и 
преподавателей. Первый контур реали-
зуется, преимущественно, дистанци-
онно: через портал project.spbstu.ru, на 
котором размещены теоретические и 
проверочные материалы. Второй кон-
тур реализуется через взаимодействие 
студентов с закрепленными за каждой 
командой преподавателями-наставни-
ками, отобранными среди представите-
лей институтов. Взаимодействие осу-
ществляется как через портал pro-
ject.spbstu.ru, так и через другие, в том 
числе очные, каналы.  
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Рис. 1. Два контура взаимодействия студентов и преподавателей  

В общем виде задачи преподавателя-наставника в образовательном про-
цессе сводятся к трем категориям: поддержка обучения, решение задач, форми-
рование образа будущего. В таблице 1 приведено описание каждой категории и 
ключевые задачи [30,35].  

Табл. 1. Ключевые задачи преподавателя-наставника 

Категории  
задач 

Описание категории Ключевые задачи преподава-
теля-наставника 

Поддержка  
обучения 

Психоэмоциональная со-
ставляющая образова-
тельного процесса, а 
также его координа-
ция. Главная цель дея-
тельности в рамках этого 
блока — создание усло-
вий и инфраструктуры 
для бесперебойного про-
цесса обучения.  

1. Создание атмосферы и об-
разовательной инфраструк-
туры, располагающей к до-
стижению целей 

2. Мотивация учащихся к до-
стижению целей 

3. Вовлечение учащихся в 
процесс планирования: как 
и что ими будет изучено 

4. Помощь в определении и 
формулировке личных об-
разовательных целей 

5. Формирование индивиду-
альных образовательных 
траекторий 

6. Выстраивание и поддержа-
ние процесса коммуникации 
с учащимися 

Решение задач Обеспечение выполнения 
текущих задач. Главная 
цель этого блока задач 
заключается в проактив-
ном реагировании на воз-
можные сложности  

1. Мониторинг и корректи-
ровка образовательного 
прогресса 

2. Оценка прогресса и резуль-
татов 

3. Помощь в поиске и исполь-
зовании набора разнооб-
разных ресурсов и контак-
тов, необходимых для до-
стижения поставленных це-
лей и решения определен-
ных задач 

4. Координация внедрения 
практической реализации 
результатов обучения 
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Формирование 
видения  
будущего 

Создание образа буду-
щего. Главная цель дан-
ного блока задач — фор-
мирование непрерывного 
процесса оценки текущих 
результатов в контексте 
их будущего применения. 

1. Участие в рефлексии ре-
зультатов учащихся 

2. Помощь в проведении са-
мооценки образовательного 
процесса и прогресса в до-
стижении целей 

3. Предоставление регуляр-
ной обратной связи 

В российском высшем образовании роль преподавателя-наставника пока 
что не так широко распространена и, тем более, не определена и не закреплена 
официально. Однако постепенно она уже вводится на уровне отдельных дисци-
плин. В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого 
роль преподавателя-наставника реализуется в рамках дисциплины «Основы 
проектной деятельности».  
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1.2. Педагогический фокус в работе наставника 

Одна из особенностей работы преподавателя-наставника связана с двух-
мерностью его деятельности: с одной стороны, наставник должен довести ко-
манду до результата проекта, с другой стороны, всю команду в целом и каждого 
участника в отдельности — до образовательного результата.  

Как и в рамках любой другой дисциплины образовательным результа-
том курса «Основы проектной деятельности» (ОПД) является усвоение сту-
дентами определенных компетенций.  

В соответствии с образовательным стандартом выпускник ОПД владеет 
набором Универсальных компетенций, а именно: 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений: 

● Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимо-
связанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидае-
мые результаты решения выделенных задач; 

● Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установ-
ленное время; 

● Публично представляет результаты проекта. 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою 
роль в команде: 

● Эффективно использует стратегии сотрудничества для достижения по-
ставленной цели, определяет свою роль в команде; 

● Учитывает особенности поведения групп людей, с которыми работает/вза-
имодействует, учитывает их в своей деятельности ; 

● Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует по-
следовательность шагов для достижения заданного результата; 

● Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. ч. участ-
вует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации резуль-
татов работы команды. 

Кроме того, в зависимости от тематики проекта, специфики команды и 
других факторов проектная деятельность способствует развитию у студентов 
общепрофессиональных и даже профессиональных компетенций.  

 

Так в 2019 году в рамках ОПД одна из молодых компаний, специализирую-
щаяся на разработке приложений, предложила студентам реализовать про-
ект по созданию музыкального приложения для Android. Очевидно, что по-
мимо организационной составляющей, проект предполагал достаточно боль-
шой объем узко профессиональной работы, например, создание архитек-
туры приложения и написание алгоритмов, обработка входящих данных и 
т. д. Таким образом, студентам Института компьютерных наук и технологий, 
которые взялись за проект, удалось не только развить универсальные ком-
петенции проектной работы, но и получить профессиональные навыки, кото-
рые пригодятся им в трудовой деятельности. 



15 
 

В качестве результатов курса целесообразно рассматривать не только те 
компетенции, которые ограничены рамками ФГОС, но и ориентироваться на тре-
бования рынка труда.  

По данным аналитиков Всемирного экономического форума (World 
Economic Forum) к 2025 году в топ 10 компетенций по востребованности работо-
дателями на глобальном рынке труда войдут [38]: 

1. Аналитические навыки и инновационность мышления; 
2. «Активное обучение» и стратегических подход к обучению; 
3. Комплексный подход к решению проблем; 
4. Критическое мышление и анализ; 
5. Креативность, оригинальность и инициативность; 
6. Лидерские качества; 
7. Применение технологий, мониторинг и контроль; 
8. Разработка технологий и программирование; 
9. Стрессоустойчивость и гибкость; 
10. Аргументация, решение проблем и генерация идей. 

Согласно исследованиям специалистов НИУ «Высшая школа экономики» 
2016 года наиболее востребованными на российском рынке труда являются сле-
дующие компетенции [18]: 

● умение собирать и анализировать информацию (79%); 
● техническая грамотность (72%);  
● умение выявлять и решать проблемы (70%); 
● способность анализировать большие объемы информации (64%); 
● способность принимать решения (63%);  
● умение организовать свою деятельность (62%); 
● умение расставлять приоритеты (60%);  
● способность критически оценивать свои действия (59%);  
● умение четко определять цели деятельности (56%); 
● способность генерировать идеи (55%).  

Программа курса «Основы проектной деятельности» выстроена таким об-
разом, что ее отдельные элементы условно коррелируют с результатами обуче-
ния в разрезе знать/уметь/владеть. 

Так усвоение теоретических знаний по дисциплине происходит при по-
мощи онлайн-лекций, размещенных на портале. Оценка знаний студентов про-
исходит автоматически в рамках сдачи ими онлайн-тестов. При этом каждый сту-
дент получает свою индивидуальную оценку. В этом блоке участие преподава-
теля сводится к минимуму, и главной его задачей становится содействие студен-
там в применении полученных знаний на практике.  

За умения студентов отвечает блок артефактов. Заполняя артефакты по 
отдельным составляющим проектной деятельности, студенты демонстрируют 
свою способность применить полученные в теоретическом блоке знания в кон-
кретной ситуации выполнения проекта и адаптировать знания каждого отдель-
ного участника команды в общий командный результат на конкретном этапе про-
екта. Ключевой функцией преподавателя в этом блоке становится выставление 
командной оценки за артефакт и предоставление студентам обратной связи. В 
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этом кроется основная сложность отслеживания индивидуального образова-
тельного результата каждого участника на этапе оценивания артефактов. Арте-
факт является отражением умений команды, но не умений каждого ее участника 
в отдельности. Для понимания уровня умений каждого студента преподавателю 
важно отслеживать вклад ее отдельных членов в достижение результатов, опи-
санных в артефакте, и в соответствии с этим корректировать индивидуальные 
образовательные траектории отдельных студентов.  Это можно сделать только 
посредством регулярной коммуникации с командой. 

Владение теми или иными компетенциями демонстрируется непосред-
ственно в рамках выполнения проекта. Так, к примеру, оценить уровень владе-
ния компетенцией взаимодействия в команде можно только наблюдая за тем, 
как студент ведет себя в рамках командных задач. Аналогично компетенции пуб-
личного представления результатов проекта может быть оценена исключи-
тельно в ситуации, когда студент выступает с презентацией перед реальной 
аудиторией. На данный момент в педагогической науке не существует однознач-
ной методики оценки компетенций, что безусловно осложняет работу настав-
ника. Для отслеживания и коррекции образовательных результатов студентов в 
контексте реального овладения компетенциями от преподавателя требуется до-
статочно серьезная аналитическая работа, плотная коммуникация с командами 
и отдельными студентами, а также принятие во внимание оценок со стороны 
внешних факторов, например заказчика проекта, целевой аудитории, экспертов 
и т.д.  

Важно также отметить, что на различных фазах выполнения проекта у сту-
дентов могут развиваться различные компетенции. Так фаза инициации больше 
способствует развитию аналитических компетенций, системного мышления, 
навыков работы с информацией. В то время как этап выполнения проекта связан 
в значительной степени с организационными компетенциями, способностью 
принятия решений, командной работой и т.д.  

В разделе 4.4. «Формирование итоговой оценки студентов» вы сможете 
найти графическое представление результатов обучения студентов курса «Ос-
новы проектной деятельности» в разрезе получаемых компетенции и их связи с 
отдельными этапами реализации проекта и выполняемыми практическими зада-
ниями.  
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1.3. Проектная деятельность и формирование личности студента 

Результат пребывания студента в высшем учебном заведении — это не 
только усвоение определенных знаний и компетенций, но также формирование 
личности студента, чьи интересы гармонично коррелируют с интересами и нор-
мами общества. Такой подход отмечается многими исследователями в области 
педагогики, а также закреплен в ряде нормативных актов, таких как "Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", Феде-
ральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

При этом за формирование личности студента отвечает как образова-
тельная, так и воспитательная сфера. Воспитание в широком смысле — это со-
циальное явление (многофакторное, неоднозначное), смысл которого — вхож-
дение развивающегося человека в социум и становление его как личности; в уз-
ком смысле это организованный (управляемый) процесс, направленный на реа-
лизацию социально значимых и личностных целей [6].   

Динамично меняющееся социальные тенденции, доступность и перегру-
женность информацией, расширение социальных свобод приводят к тому, что 
молодой человек (студент) попадает под влияние огромного количества факто-
ров, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздей-
ствие на формирование его личности. Таким образом, происходит так называе-
мое «стихийное» воспитание [1]. 

За «сознательное общественное воспитание» [1] в высшем учебном заве-
дении традиционно отвечает внеучебная (воспитательная) работа. Обществен-
ные студенческие объединения, клубы, студенческие воспитательные меропри-
ятия, волонтерское движение и др. — всё это элементы воспитательной среды 
университета, однако, необходимо отметить, что далеко не все студенты охва-
чены вышеупомянутыми общественными институтами. Данные различных ис-
следований говорят о том, что подавляющее большинство студентов универси-
тетов не принимают участие во внеучебной деятельности вуза [27].  

При этом основными препятствиями к участию во внеучебной работе сту-
денты считают: недостаток времени; не знание о возможностях для внеучебной 
активности. Кроме того, значимым барьером в развитии внеучебной сферы в со-
временных университетах является недостаточно активная позиция самого сту-
денчества. Исследования показывают, что основная масса студентов понимает 
приоритет студенчества во внеучебной деятельности, но только малая часть 
студентов берет на себя функцию организатора или руководителя [17]. 

Включение проектной деятельности в основной образовательный процесс 
студентов имеет ряд преимуществе в контексте реализации воспитательной 
функции обучения: 

● Многие проекты, которые выполняются студентами в рамках ОПД уже по 
своей тематике, имеют воспитательную направленность. Так в 2019 году 
студенты реализовывали проекты «Благотворительная ярмарка», «Добро 
рядом», «Организация экскурсий для социально незащищенных групп 
населения» и др. Такие проекты прививают студентам социальные ценно-
сти, нормы и идеалы. 
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● В процессе выполнения проектов студенты имеют возможность лучше 
узнать свой университет, познакомиться с его внеучебной средой. Так 
ежегодно различные студенческие объединения и подразделения Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (напри-
мер, спортивный клуб «Политехник», Центр патриотического воспитания 
молодежи, Центр «Гармония» и др.) предоставляют темы проектов для 
реализации студентами в рамках курса «Основы проектной деятельно-
сти». Кроме того, зачастую для выполнения проектов, которые иниции-
руют студенты самостоятельно, им требуется поддержка тех или иных 
подразделений и клубов университета. Такая совместная работа без-
условно способствует интеграции студентов во внеучебную среду вуза, 
формирует лояльное и даже патриотическое отношение к альма-матер. 

● Мы уже говорили, что важнейшим качеством личности в контексте воспи-
тания является наличие активной жизненной позиции, способности прояв-
лять инициативу. Проектная деятельность строится таким образом, что 
студенты самостоятельно определяют тематики проектов, выбирают ме-
тоды реализации проекта и организуют процесс его выполнения, сами же 
студенты осуществляют руководство работой внутри команды. Таким об-
разом, развиваются способности самоорганизации, саморазвития и само-
управления, и в конечном счете самовоспитания. 

● Кроме того, положительное влияние на формирование личности студен-
тов оказывает возможность для самореализации, которая открывается 
перед ними в рамках проектной деятельности. Студенты самостоятельно 
определяют сферу деятельности, куда они хотели бы приложить свои уси-
лия, очерчивают круг целей и задач, по мере достижения которых полу-
чают удовлетворение от труда и его результатов.  

● Проектная деятельность также способствует усвоению студентами соци-
альных норм и ценностей. Для примера рассмотрим такую ценность как 
общение. Природа проектной деятельности в первую очередь подразуме-
вает коллективную работу и успешную коммуникацию (без них невоз-
можно достижение положительных результатов проекта). Встречаясь с 
необходимостью командного, межличностного, делового общения в про-
цессе выполнения проекта, а иногда и разрешая конфликтные ситуации, 
студенты усваивают нормы коммуникации, осознают ценности продуктив-
ного общения с людьми и нахождения компромисса.  

Очевидно, что большую роль в контексте достижения воспитательной 
функции проектной деятельности играет преподаватель.  

Ниже несколько рекомендаций, которые помогут преподавателю про-
ектной деятельности: 

● Способствуйте взаимодействию студентов с различными внеучебными 
подразделениями, клубами, объединениями университета. В Разделе 3.5 
и в Приложении 1 вы найдет более подробную информацию о внеучебной 
инфраструктуре Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, представленной различными молодежными объединени-
ями, которые могут оказать поддержку в развитии проектов студентов 
курса «Основы проектной деятельности».  
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● Способствуйте самостоятельности и инициативности студентов. Не стоит 
навязывать тематики проектов или делать выбор в сложных обстоятель-
ствах за студентов. Наоборот, старайтесь создавать для студентов ситу-
ации, требующие от них самостоятельных действий и решений. Здесь 
также важно отслеживать, чтобы инициатива и коллективная работа не 
противоречили, а дополняли друг друга и чтобы каждый участник команды 
имел возможности для проявления самостоятельности.    

● Не подменяйте функции участников команды. При возникновении кон-
фликтов не решайте их за участников, старайтесь консультировать и 
направлять студентов к самостоятельному нахождению эффективных пу-
тей коммуникации и решения конфликтов.  

● Избегайте осуждения неправильных, с Вашей точки зрения, действий ко-
манды. Старайтесь аргументировано разбирать те или иные ошибки и 
направлять студентов на их исправление.  
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1.4. Компоненты и уровни готовности студента к проектной деятельности 

Для понимания эффективности образовательного процесса и результа-
тивности собственной деятельности наставнику полезно знать и уметь диагно-
стировать готовность студента к осуществлению проектной деятельности. 
Важно отметить, что компетенция проектной деятельности является сложной и 
многокомпонентной. 

Исследователи в качестве одной из моделей рассматривают следующие 
компоненты готовности студента к проектной деятельности [7]. 

Личностный: 
1. мотивация на успех, 
2. ценностные ориентации на стремление к улучшению своей профессио-

нальной среды, 
3. волевой потенциал для реализации проектов, 
4. способность к саморазвитию. 

Когнитивный: 
1. знания сущности проектной деятельности, 
2. профессиональные знания, 
3. метазнания о путях и способах познания окружающей действительности. 

Деятельностный: 
1. проектировочные умения, 
2. организаторские умения, 
3. исполнительские умения — реализация запланированной работы в за-

планированные сроки. 

Рефлексивный: 
1. Оценочные умение — соотнесение результата и установленных целей и 

задач; 
2. Способность к самосовершенствованию, самооценке и саморазвитию в 

профессиональной сфере; 
3. Готовность разрешать проблемные ситуации, исследовать окружающую 

среду для выявления ее ограничений и ресурсов. 

Принимая во внимание в том числе вышеперечисленные компоненты 
можно выделить три уровня готовности студентов к проектной деятельности 
[14,11]. 

Низкий уровень — студент проявляет любопытство в отношении проект-
ной деятельности, частично готов к информационно-поисковой деятельности. 
Цели проектной деятельности либо отсутствуют, либо определены формально 
без какого-либо анализа. Мотивация выражена слабо. Эпизодически появля-
ются умения обработки информации, но отсутствуют исследовательские уме-
ния, самостоятельность и творческих подход. Рефлексия и самооценка отсут-
ствуют, либо неадекватны.  
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Средний уровень — характеризуется готовность студента к проектной дея-
тельности на этапе ее реализации. Студент осознанно выбирает формы и ме-
тоды проектной деятельности, осознанно определяет цели проектной деятель-
ности, выражает желание к участию в проектной деятельности, владеет навы-
ками самооценки. Творческое переосмысление не характерно.  

Высокий уровень — характеризуется высокой степенью самостоятельно-
сти и творчества студента. Студент проявляет ярко выраженную мотивацию и 
сам выступает инициатором того или иного проекта, демонстрирует глубокие 
знания в оценке результатов, способен делегировать полномочия и контролиро-
вать промежуточные и итоговые результаты работы и владеет навыками реше-
ния проблем в проектной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

2.1. Проектная деятельность и проект  

Проект — это временное предприятие, направленное на создание уни-
кального продукта, услуги или результата надлежащего качества, в ограничен-
ные сроки с использованием ограниченных ресурсов. 

Проектная деятельность — это способ достижения цели через деталь-
ную разработку проблемы в условиях ограниченности по срокам и ресурсам, 
которая должна завершиться вполне определённым практическим результа-
том, оформленным тем или иным образом. Это определение принято основным 
для курса «Основы проектной деятельности». Основные акценты для проектов 
курса ставятся на наличие реальной проблемы или задачи и доведение проекта 
до конкретного результата в отведенные сроки. 

Под проектным управлением подразумевается методика руководства 
важными и масштабными задачами, которые имеют определенную цель, уста-
новленные сроки и ограниченное ресурсное обеспечение. Наиболее популяр-
ными подходами к управлению проектами являются: PMI; PRINCE2; SDLC; Agile; 
Extreme; Lean Six Sigma и др. 

В отличие от проектной деятельности, операционная — это постоянный 
вид деятельности с мало изменяющимся составом исполнителей, результат ее 
повторяется, т. е. не является уникальным. Ключевое отличие проектной дея-
тельности — это уникальность результата, ограниченность по срокам и большее 
число рисков. Состав исполнителей, как правило, формируется под конкретный 
проект. 

Примеры проектной деятельности являются: 
● постройка дома, 
● организация конференции, 
● проектирование нового продукта, 
● разработка услуги, 
● проведение соревнования, 
● выпуск праздничного буклета и 

т.д. 
 

Примеры операционной деятельности: 
● занятие спортом (тренировки), 
● изучение иностранного языка, 
● обслуживание клиентов, 
● чтение лекций, 
● производство продукта и т.д. [22]  

Курс «Основы проектной деятель-
ности» предполагает, что работа 
студентов в его рамках построена 
по принципу проектной. Настав-
нику важно не допускать замеще-
ния проектной деятельности опе-
рационной как на стадии выбора 
проекта, так и при его выполне-
нии.    
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2.2. Этапы проектной деятельности в рамках курса «Основы проектной 

деятельности» 

Последовательность работ над проектом в рамках курса ОПД соответ-
ствует 4 классическим фазам жизненного цикла проекта: инициация, планирова-
ние, исполнение, завершение и представление результата. 

1. Фаза инициации. 

Работа над проектом всегда начинается с этапа проблематизации. Иден-
тификация проблемы, которую нужно решить, или задачи, которую нужно выпол-
нить — вот, что является началом работы. 

Например, проблемой может быть низкое качество или отсутствие 
определенных услуг или товаров, несоответствие поведения людей или 
функционирования некоторой технической или иной системы определенным 
требованиям. 

Возможна иная ситуация, когда заказчиком формулируется не проблема, 
а ставится конкретная задача. В этом случае обязательно необходимо опреде-
лить, какую именно проблему заказчика решает эта задача. Этот момент в даль-
нейшем может привести к другим способам решения поставленной задачи. 

Например, перед вами ставится задача организации научной конферен-
ции. Постарайтесь понять, что именно хотел бы получить заказчик в резуль-
тате ее проведения: 

● важен сам факт проведения такого мероприятия в определенные 
сроки; 

● нужен отвечающий некоторым требованиям сборник статей; 
● необходимо наладить взаимодействие с определенными лицами и ком-

паниями для проведения совместных работ; 
● требуется экспертная оценка некоторой научной или практической за-

дачи. 

Обратите внимание: не всякая проблема заставляет человека действо-
вать, поэтому для формирования команды важно ее замотивировать, побудить 
решать исходную актуальную проблему. 

Следующий шаг — целеполагание. 

На этом этапе определяется: к чему должен прийти проект и каких достичь 
целей. Для этого важно провести шаг генерации идей, вариантов решений по 
достижению целей. 

Существуют разные критерии, по которым можно оценить, хорошо ли 
сформулирована цель. Один из распространенных подходов — использование 
методики SMART. Здесь SMART — мнемоническая аббревиатура, используемая 
для определения целей и постановки задач в различных областях. Вообще, в 
разных источниках происхождение термина присваивают различным авторам, 
да и впоследствии появились дополнительные критерии. Поэтому отметим суть.  

Хорошо сформулированная цель проекта должна быть: 
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● конкретной (однозначно воспринимаемой всеми участниками), 
● измеримой (это значит, что вы должны сформулировать выявленную 

проблему в конкретных показателях), 
● достижимой при заданных временных и ресурсных ограничениях. 

Например: 
● увеличить посещаемость сайта до 1000 посетителей в сутки за 2 ме-

сяца с помощью ежедневной публикации новых материалов и рекламы 
ресурса в социальных сетях 

● провести объединяющее мероприятие на английском языке для ино-
странных и российских студентов на территории кампуса СПбПУ, рас-
считанное на не менее 5 смешанных команд, длительностью не более 
90 минут 

Желательно представить как можно больше способов достижения цели и 
выбрать из них самый оптимальный. Естественно, при выборе пути решения не 
надо забывать оценить возможности. 

Здесь же стоит определиться с продуктом проекта. По сути, под продук-
том проекта понимается то, что должно быть реализовано (создано) для завер-
шения проекта, для достижения цели. Продуктом проекта могут быть товары, 
услуги, разработанные методологии, определенные информационные матери-
алы, результаты исследований, мероприятия и т. д. 

Например, если цель проведения конференции — наладить взаимодей-
ствие с определенными лицами и компаниями для проведения совместных ра-
бот, то продукт проекта — это конкретные соглашения с определенными 
временными рамками, составом участников и тематикой работ. 

2. Фаза планирования. 

Третий этап — планирование. Здесь происходит планирование деятель-
ности, которую необходимо осуществить для достижения цели проекта. Опреде-
ляются требования к продукту, выбираются способы выполнения, устанавлива-
ются сроки и т. д.  

3. Фаза исполнения 

Четвертый этап — реализация проекта. Для успешной реализации 
важно научиться отслеживать прогресс выполнения, чтобы вовремя выявить от-
клонения и предпринять управленческие действия. Определяйте контрольные 
точки (вехи), проводите оценивание каждого этапа работы с точки зрения сроков 
и достигнутых результатов. 

4. Фаза завершения 

На этапе завершения студенты должны обобщить все полученные в ходе 
проекта результаты, оформить их должным образом, подготовить отчеты и ито-
говые презентации, передать результаты заказчику и/или представить потенци-
альным потребителям, отчитаться перед преподавателем, зафиксировать для 
себя выводы о проделанной работе. 
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Таким образом, для студентов курса ОПД представление результатов 
имеет три составляющие: 

● представление результата заказчику или клиентам (в инициативных про-
ектах), защита фактического/продуктового результата перед заказчиками 
и/или пользователями; 

● представление результатов на итоговой презентации наставнику, фикса-
ция образовательных результатов; 

● рефлексия, фиксация полученного опыта, ошибок, выводы. 

Говоря о результатах, стоит отметить, что любой проект имеет как запла-
нированные, так и незапланированные результаты. В задачи наставника 
входит оказание помощи студентам в осознании, оформлении и оценки всех 
этих результатов. 

При передаче заказчику продуктовых результатов студенческого про-
екта стоит обратить внимание на то, что свои результаты фиксируются на каж-
дом этапе выполнения проекта, причем результаты промежуточных этапов мо-
гут быть не менее значимыми для заказчика, чем итоговый. Например, в студен-
ческих проектах нередкими бывают ситуации, когда качественно выполненный 
анализ проблемы, рынка и заинтересованных сторон на стадии инициации про-
екта, представляет заказчику больший интерес, чем прототип решения, который 
команда представляет в завершении проекта. Поэтому на стадии завершения 
проекта рекомендуется фиксировать и представлять заказчику все полученные 
результаты, если этого не было сделано ранее. 

К продуктовым результатам студенческого проекта можно отнести: 
● оформленные результаты исследований, проведенной аналитики, 
● списки ссылок на рассмотренные статьи, видео-материалы, 
● техническое задание, 
● чертежи, 
● программы, 
● арт-объекты, 
● прототипы, 
● макеты, 
● расчеты, 
● инструкции для пользователей, 
● проведенные мероприятия, 
● деловые контакты, 
● заработанные средства и другие привлеченные ресурсы и т. п. 

В грамотно организованной проектной деятельности в реальной жизни об-
разовательный результат также всегда присутствует, хотя может быть менее 
очевиден, чем фактический. В профессиональной проектной деятельности все-
гда есть место для анализа типичных проблем и поиска способов их решения, 
применения более эффективных методов решения задач, совершенствования 
коммуникативных и презентационных навыков. Фиксация нового опыта для себя 
и других членов команды — это те образовательные результаты, которые спе-
циалист получает всю свою жизнь. 

Запланированные образовательные результаты курса ОПД фиксиру-
ются посредством артефактов, тестов, итоговых презентаций. 
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Итоговые презентации рекомендуется проводить в форме публичной за-
щиты. К этому моменту студенты должны уже сдать проект заказчику и предо-
ставить наставнику его отзыв или оценку (для инициативных проектов требова-
ния об обязательном предоставлении отзыва заказчика нет). В ходе презента-
ции команда не только показывают результаты проекта, но и демонстрируют по-
лученный опыт и приобретенные компетенции. Подготовка финальной презен-
тации позволяет команде осмыслить проделанную работу, дает возможность пе-
ревести полученный опыт в знания. 

Обсуждение обратной связи по результатам проекта, возникающих про-

блемных ситуаций и того, как студенты с ними справились, выводов студентов о 

том, что удалось сделать и как можно было улучшить результат, уроков на буду-

щее позволяет зафиксировать незапланированные образовательные резуль-

таты. Получение навыка рефлексии, обучения на собственном опыте, совер-

шенствования своей деятельности и членов команды — это один из образова-

тельных навыков, которые должны получить студенты в рамках курса ОПД. По-

следним практическим заданием на курсе является заполнение артефакта «Са-

мооценка». [22] 
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2.3. Классификация проектов 

Существует множество различных классификаций проектов. Рассмотрим 
те, что используются в курсе «Основы проектной деятельности». 

Научно-исследовательские и инженерные проекты 

Проекты по разработке нового, наукоемкого продукта или услуги, прове-
дению научных исследований. Характеризуются следующими особенностями: 

● главная цель проекта определена, но отдельные подцели могут уточ-
няться по мере достижения промежуточных результатов, 

● срок завершения и продолжительность проекта определены, но могут кор-
ректироваться в зависимости от полученных промежуточных результатов 
и общего прогресса проекта, 

● планирование расходов на проект существенно зависит от выделенных 
средств, 

● основные ограничения — доступность квалифицированных специалистов 
и специального (уникального) оборудования, 

● расходы на проект в значительной мере определяются стоимостью ресур-
сов: специалистов и оборудования. 

При этом важно различать исследовательские и инженерные проекты.  

Можно выделить следующие различия между ними [2,12]: 

1. Инженерный проект ориентирован на решение стоящую перед «социу-
мом» проблемы. Исследовательская работа отвечает на вопрос о том, как 
устроен мир. 

2. Проектирование связано с реализацией замысла, имеющего отнесение к 
будущему, близкому или далекому; исследование — с поиском и понима-
нием реального. 

3. Проектирование всегда ориентировано на практику. В процессе реализа-
ции проекта человек не просто ищет нечто новое, но решает реальную, 
вставшую перед ним проблему. Исследование не предполагает создание 
какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прото-
типа. 

4. Проектная деятельность предполагает составление четкого плана дей-
ствий, формулирование и осознание изучаемой проблемы, выработку ре-
альных гипотез и их проверку в соответствии с четким планом. Этот про-
цесс должен быть достаточно детально технологически проработан. Ис-
следовательская деятельность — в отличие от проектной — более сво-
бодная и гибкая. Для исследования большое значение имеет стремление 
к постоянному углублению в проблему, так называемую «надситуативную 
активность», т. е. способность субъекта подниматься над уровнем требо-
ваний ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения исходной за-
дачи [2]. 

При этом исследование зачастую становится элементом работы по созда-
нию инженерного проекта, но имеет свои критерии, ограничения и набор иссле-
довательских инструментов. 
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Как мы видим, главное отличие инженерного проекта от исследования — 
это получение практического результата, который может быть использован в ре-
альной жизни. 

Организационные проекты 

К этому типу относятся проекты, связанные с проведением мероприятий, 
а также повышением эффективности деятельности предприятия за счет изме-
нения организационной структуры.  

Проекты этого типа характеризуются следующим: 
● цели проекта заранее определены, однако, результаты проекта количе-

ственно и качественно труднее определить, чем в первом случае т. к. они 
связаны, как правило, с организационным аспектами, 

● срок и продолжительность задаются предварительно, 
● ресурсы предоставляются по мере возможности, 
● расходы на проект фиксируются и подвергаются контролю на экономич-

ность, однако, требуют корректировок по мере прогресса проекта, 
● требуют наличия организационных навыков в команде, 
● могут достигать как прямого, так и опосредованного экономического эф-

фекта. 

Социальные проекты 

Эти проекты направлены на решение социальных проблем (решение про-
блем студенчества, адаптация в общество инвалидов, день донора, работа с 
подростками и т. д.). Отличительные признаки подобных проектов: 

● проект может не являться прибыльным, 
● средства на проект выделяются из 

бюджета, как правило, не в том объ-
еме, который нужен для реализации 
проекта, а в том, который может 
быть выделен в данный момент, 

● цели намечаются и корректируются 
по мере достижения промежуточ-
ных результатов и в соответствии с 
имеющимися в данный момент ре-
сурсами, 

● сроки и продолжительность проекта 
зависят от вероятностных факто-
ров, и только намечаются, в про-
цессе реализации проекта уточня-
ются, 

● количественная оценка результата 
проекта затруднена, 

  

Обучаясь на курсе «Основы про-
ектной деятельности» студенты 
одной и той же специальности 
могут выполнять проекты раз-
личных типов. Так студенты-ин-
женеры могут работать как в 
научно-исследовательских про-
ектах, так и в организационных, 
социальных и др. Задача курса 
не столько в том, чтобы дать уз-
копрофессиональные компетен-
ции, сколько в том, чтобы обу-
чить базовым подходам проект-
ной деятельности. 
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Предпринимательские (коммерческие) проекты 

Проекты по созданию и реализации товаров или услуг. 

Характеризуются следующими особенностями: 
● Ключевая цель связана с извлечением прибыли и ее достижение является 

главным приоритетом проекта; 
● Необходимость управления большим количеством новых работ и ресур-

сов; 
● Характерна высокая степень риска в проекте; 
● Ресурсы вкладываются самостоятельно или привлекается инвестор, пре-

тендующий на дальнейшее получение прибыли; 
● Сроки проекта имеют большое значение в условиях конкурентной борьбы. 

В практике организации проектной деятельности студентов необходимо 
также учитывать классификацию проектов по критерию «инициатор»: 

● Проекты, идеи которых предложены студентами самостоятельно; 
● Проекты, предложенные образовательными подразделениями вуза (ка-

федрами/высшими школами/институтами); 
● Проекты, инициированные «внешним» заказчиком (административным 

подразделением вуза, сторонней компанией).  
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА КУРСА «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ» 

3.1. Педагогический дизайн курса «Основы проектной деятельности» 

Курс ОПД построен по методологии Blended Learning (смешанное обуче-
ние) и сочетает самостоятельное изучение студентом теории онлайн, практиче-
ские аудиторные занятия с преподавателем-наставником, а также значительный 
объем самостоятельной работы в студенческих командах при участии внешних 
экспертов. 

Основной акцент сделан на получении практического опыта. В течение се-
местра студенты в командах проходят все стадии создания проекта: от выбора 
идеи и поиска решения до получения продукта и представления его заказчику, 
преподавателю-наставнику и экспертам. 

Тему для проектов студенты могут выбрать любой тематики: технические, 
организационные, научные, творческие, предпринимательские, социальные. 
Тема может не соответствовать направлению подготовки студента. Главное — 
увлеченность идеей, его максимальная вовлеченность в проект, что позволяет 
студенту наилучшим образом усвоить материал курса, развить его «мягкие» ком-
петенции — владение навыками проектной деятельности, работы в команде, 
коммуникации, организационными и лидерскими качествами и др. 

Для проектов студенты могут выбрать темы от заказчиков из базы тем 
курса ОПД, которая подготавливается к началу семестра и размещается на тео-
ретическом портале, или предложить свою инициативную тему. 

Работать студенты могут в командах от 4 до 7 человек. При формирова-
нии команд у них нет привязки к учебным группам. Команды формируются по 
принципу полезности и/или владения необходимыми компетенциями для выпол-
нения проекта. Возможно создание мультидисциплинарных межинститутских ко-
манд, что приветствуется. Для организации работы межинститутских команд в 
университете для курса ОПД введено единое проектное время — 3 часа в не-
делю, когда у всех второкурсников университета стоит в расписании проектная 
деятельность (к примеру, в 2020 году единое проектное время было по четвер-
гам с 16.00 до 19.00). 

Обязательным элементом курса является университетский конкурс сту-
денческих проектов, который проходит в конце семестра. В нем участвуют луч-
шие проекты, рекомендованные институтами по результатам предварительного 
отбора. Конкурс дает всем участникам курса дополнительную мотивацию к до-
стижению высоких результатов. 

Основные процессы, вехи курса и вовлеченные участники представлены 
на рис. 2. 
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Рис. 2.  Основные процессы и вехи курса ОПД 
 

3.2. Структура заданий курса «Основы проектной деятельности» по этапам 
жизненного цикла проекта. 

Весь материал курса, основные процессы структурированы по этапам 
жизненного цикла проекта. Таким образом, сама структура материала, его по-
дача и стиль работы преподавателя-наставника прививает студенту необходи-
мые представления и навыки проектной деятельности. 

Этап инициации проекта 

Цель этапа — сформировать и зарегистрировать команду, выбрать и за-
щитить тему для проекта. 

Обязательные составляющие курса 
Видео-лекции: 

● общее представление о проектной деятельности, 
● команда проекта, 
● коммуникации в проекте, 
● определение идеи проекта, 
● образ продукта проекта, 
● презентация идеи проекта. 

Артефакты:       
● ключевые роли в проекте, 
● план регулярных коммуникаций, 
● образ продукта, 
● презентация идеи. 

Дополнительные задания (выполняются студентами по желанию): 
● Формирование команды. Самостоятельная работа по определению роли 

по Белбину. 
● Коммуникации в команде. Определение требований к коммуникациям. 

https://project.spbstu.ru/course/view.php?id=19#section-1
https://project.spbstu.ru/course/view.php?id=19#section-1
https://project.spbstu.ru/course/view.php?id=19#section-2
https://project.spbstu.ru/course/view.php?id=19#section-2
https://project.spbstu.ru/course/view.php?id=19#section-3
https://project.spbstu.ru/course/view.php?id=19#section-3


32 
 

Возможные темы для очных встреч: 
● знакомство и консультации по выбору тем проектов, 
● знакомство с заказчиком, 
● мероприятие по генерации идей, 
● мероприятие на командообразование, 
● защита идеи проекта. 

Шаги для студентов: 
● формирование команды, 
● распределение формальных и неформальных ролей, 
● составление плана коммуникаций, 
● формулирование цели проекта, 
● определение проблемы, 
● генерация и выбор идей, 
● формирование образа продукта, 
● подготовка презентации идеи проекта, 
● защита идеи проекта, 
● актуализация планов и документации. 

 
Этап планирования проекта 
 
Цель этапа — определить требования к проекту, свои возможности и спланиро-
вать выполнение. 
 
Обязательные составляющие курса 
Видео-лекции: 

● разработка требований к результату,  
● жизненный цикл проекта, 
● планирование проекта, 
● бюджет проекта, 
● риски проекта. 

Артефакты:       
● календарный план проекта, 
● смета проекта, 
● реестр рисков. 

Дополнительные задания (выполняются студентами по желанию): 
● Формирование команды. Матрица ответственности. 

Возможные темы для очных встреч 
● Оценка артефактов по планам, рискам, требованиям, анализ их согласо-

ванность между собой, обратная связь студентам; 
● Согласование задания, требований к результату, планов с заказчиком или 

другими заинтересованными сторонами. 
Шаги для студентов 

● составление требований к результатам проекта (условно технического за-
дания), 

● проведения анализа окружающей среды и своих возможностей, 
● анализ рисков, 
● составление планов по выполнению проекта. 

https://project.spbstu.ru/course/view.php?id=19#section-1
https://project.spbstu.ru/course/view.php?id=19#section-1
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Этап исполнения проекта  

Цель этапа — выполнить проект по существу, до получения итогового резуль-
тата в соответствии с планами. 

Обязательные составляющие курса 
Видео-лекции: 

● методы и задачи управления проектами, 

Артефакты: 
● отчеты в проекте,  

Дополнительные задания (выполняются студентами по желанию): 
● запрос на изменение. 

Возможные темы для очных встреч 
● консультации по вопросам, возникающим в ходе выполнения проекта (как 

организационным, так по возможности и «техническим»), 
● презентация промежуточных результатов для получения обратной связи. 

Шаги для студентов 
● непосредственное выполнение проекта до получения итогового резуль-

тата, 
● отслеживание исполнения планов, их коррекция при необходимости, 
● коммуникации с заказчиком, представление ему промежуточных резуль-

татов для получения обратной связи. 

Этап завершения проекта  

Цель этапа — оформить все результаты, защитить проект перед заказчиком и 
наставником. 

Обязательные составляющие курса 
Видео-лекции: 

● завершение проекта 

Артефакты: 
● итоговая презентация,  
● завершение проекта. самооценка. 

Возможные темы для очных встреч 
● итоговая встреча с заказчиком, 
● итоговая презентация, 
● рефлексия. 

Шаги для студентов 
● Оформить все результаты проекта, отчеты, итоговые презентации, 
● Сдать результаты заказчику, 
● Защитить проект перед преподавателем-наставником, 
● Провести рефлексию и самооценку, разобрать свои ошибки, сделать вы-

воды на будущее. 
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3.3. Общеуниверситетский конкурс студенческих проектов 

Конкурс студенческих проектов проводится каждый год в конце курса «Ос-
новы проектной деятельности» на основании Положения о конкурсе студенче-
ских проектов. Согласно Положению, он проводится в целях повышения мотива-
ции студентов к качественному выполнению проектов и развития у студентов по-
нимания значимости проектной деятельности. В нем принимают участие ко-
манды, которые за время прохождения курса достигли значительных успехов в 
реализации собственного проекта. 

В зависимости от номинации конкурса команды выдвигаются институтами 
и высшими школами на основании результатов внутренних конкурсов, проводи-
мых этими структурными подразделениями, либо подают заявки самостоя-
тельно. Порядок выдвижения и количество участников от каждого института или 
высшей школы указывается в Положении о конкурсе. 

Положение о конкурсе, правила и призовой фонд каждый год меняются в 
зависимости от целей и возможностей организаторов, и утверждаются не позд-
нее чем за месяц до завершения семестра. К примеру, в 2017/2018 учебном году 
в конкурсе присутствовала только одна номинация, в которой все выполненные 
студентами проекты оценивались по единым критериям независимо от вида. В 
2018/2019 учебном году конкурс проектов проводился по семи номинациям, в 
каждой из которых конкурсная комиссия определяла лучшие проекты. Проекты 
по своей предметной области были разделены на следующие номинации: 

● научно-технические проекты (примеры: «Разработка тренажера для реа-
билитации мышц руки после инсульта или спинальной травмы», «Созда-
ние многофункциональной модульной роботизированной платформы», 
«Искусство в науке»), 

● информационно-технологические проекты (примеры: «Разработка мо-
бильного приложения для абитуриента СПбПУ Петра Великого под опе-
рационную системы iOS», «Neurogenerative Music App»), 

● творческие проекты (примеры: «Разработка дизайнерского решения эле-
ментов фирменного стиля для подразделения в структуре СПбПУ», «Ди-
зайнерское решение визуальных коммуникаций для навигации по терри-
тории или в одном из корпусов СПбПУ»), 

● организационные проекты (примеры: «Проведение кейс-чемпионата для 
абитуриентов», «Проведение научно-популярной конференции», «Прове-
дение благотворительной ярмарки»). 

Кроме основных номинаций, студенческие команды могли принять участие и 
в одной из специальных номинаций: 

● предпринимательские проекты (условие отбора — проект предполагает 
коммерциализацию продукта, существует проработанный бизнес-план; 
особые критерии — пользовательские характеристики продукта, план 
коммерциализации и финансовая устойчивость), 

● межинститутские проекты (условие отбора — в реализации проекта при-
нимают участие студенты из различных институтов; особые критерии — 
междисциплинарность проекта, многопрофильность команды проекта), 
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● проекты внешних заказчиков (условие отбора — проект выполнялся на за-
каз внешней компании; особые критерии — взаимодействие с заказчиком, 
клиентоориентированность). 

Каждая команда, участвовавшая в финальной стадии конкурса проектов, 
имела возможность принять участие в одной основной и одной специальной но-
минации. 

В конкурсной комиссии, как правило, принимают участие: 
● сотрудники Дирекции основных образовательных программ, 
● эксперты от Институтов и Высших школ, 
● представители структурных подразделений Университета, 
● представители сторонних организаций. 

Состав конкурсной комиссии во многом зависит от номинации — к при-
меру, на конкурс предпринимательских проектов в состав конкурсной комиссии 
приглашаются эксперты, имеющие большой опыт технологического предприни-
мательства, а на конкурс организационных проектов приглашаются эксперты с 
опытом организации масштабных мероприятий. 

Порядок проведения финальной стадии конкурса проектов может ме-
няться, актуальные правила содержатся в Положении о конкурсе студенческих 
проектов текущего года, разъяснения и комментарии по правилам можно полу-
чить у команды организаторов курса.  
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3.4. Организационная структура курса «Основы проектной деятельности» 
и роли участников 

Построение курса ОПД отличается от классических курсов. Это связано с 
реализацией методологии смешанного обучения, работой над проектом в одной 
команде студентов из разных академических групп, в том числе из разных инсти-
тутов, активным вовлечением в учебный процесс заказчиков и экспертов, выпол-
нением каждой командой индивидуального нестандартного задания, требую-
щего различной ресурсной базы. Все это потребовало построения в универси-
тете сложной системы, связывающей все процессы и организующей всех участ-
ников. Организационная система курса ОПД представлена на рис. 3. 

Рис. 3. Модель реализации курса ОПД в СПбПУ 

Рассмотрим подробнее роли участников. 

Дирекция основных образовательных программ — структурное под-
разделение университета, подчиняется проректору по образовательной дея-
тельности. 

● осуществляет мониторинг реализации курса в университете; 
● выделяет ресурсы для реализации курса. 

Организаторы курса ОПД — коллектив сотрудников СПбПУ, чья дея-
тельность направлена на разработку и актуализацию теоретической и методи-
ческой составляющей курса, обеспечение организационного сопровождения ре-
ализации курса в СПбПУ. Обладают умением проводить экспертизу и опытом 
реализации проектной деятельности. 
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Ответственный по институту — сотрудник, назначаемый дирекцией Ин-
ститута. Взаимодействия ответственного по институту ограничены рамкой Ко-
манда организаторов курса ОПД / ДООП — Преподаватель-наставник — Сту-
дент. Так ответственный координирует и контролирует работу преподавателей-
наставников своего института, распределяет преподавателей практической ча-
сти в соответствии с их нагрузкой. Информирует студентов в случае отсутствия 
прохождения ими теоретической онлайн-части и/или записи на практический 
курс (проект). Кроме того, ответственный координирует организацию конкурса 
студенческих проектов в рамках своего института.  

Автоматизация взаимодействия со всеми участниками процесса обеспе-
чивается посредством онлайн платформы ОПД, развернутой на портале 
project.spbstu.ru. 

Команда проекта — группа студентов, которые непосредственно участ-
вуют в проекте, выполняют основные работы и ответственны за результат. 
Внутри команды могут быть выделены роли. Отдельно выделяется роль руково-
дителя проекта. В связи с тем, что главной задачей курса ОПД является разви-
тие студентов, действия всех остальных участников образовательного процесса 
в первую очередь направлены на команду. Таким образом вокруг команды вы-
страивается широкий круг коммуникативных связей: со стейкхолдерами, органи-
заторами курса ОПД, ответственными по институтам, экспертами и, конечно, 
преподавателем. Именно правильно выстроенные коммуникации во многом 
определяют успех той или иной команды в проектной деятельности.   

По степени отношения к команде в проекте можно выделить так называе-
мый «внутренний» и «внешний» контур команды [3,4]. 

Внутренний контур команды — это непосредственно студенческая ко-
манда проекта, на которой лежит ответственность за его выполнение. На схеме 
она изображена в центре в треугольнике. Именно команда принимает все реше-
ния, связанные с выполнением проекта, и предпринимает все необходимые дей-
ствия для достижения конечного результата. 

Особое внимание во внутреннем контуре стоит уделить роли «руководи-
тель проекта». Руководитель проекта — это лицо, отвечающее за достижение 
целей проекта и наделенное для этого достаточными полномочиями; тот, кто 
несет ответственность за выполнение проекта. В курсе ОПД эту роль выполняет 
студент, который подает заявку на проект, собирает команду, оценивает вклад 
каждого участника в достижение целей.   

Внешний контур команды — это участники, без которых проект не вы-
полним: заказчики, инвесторы, преподаватель-наставник, эксперты, пользова-
тели, и возможно другие участники, если этого требует проект. Участники внеш-
него контура не являются исполнителями и не могут принимать окончательные 
решения, хотя могут влиять на результат в разной степени, в зависимости от 
своей роли. Определить или создать внешний контур — задача студенческой ко-
манды, но если студенты не справляются, им должен помочь в этом преподава-
тель-наставник. 
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Заказчик — юридическое или физическое лицо, заинтересованное в 
практическом внедрении результата проекта в реальные бизнес-процессы. Яв-
ляется одним из участников проекта, но не участником команды. Устанавливает 
требования к результату (продукту/услуге). Может предоставлять ресурсы для 
реализации. Верифицирует с командой промежуточные результаты и в случае 
необходимости корректирует проектную работу команды. Принимает финаль-
ный результат проекта. В логике курса ОПД заказчиком может выступать как 
внутреннее подразделение университета, сотрудник или студент, так и внешние 
юридические или физические лица. 

Инвестор — может быть участником проекта — это физическое, юриди-
ческое лицо или подразделение университета, которое вкладывает ресурсы 
(деньги, знания, оборудования, инфраструктуру и др.) для того, чтобы достичь 
выгоды от реализации проекта.  

Пользователи — группа лиц, непосредственно использующих резуль-
таты проекта (продукт/услуга). В некоторых случаях роль заказчика и пользова-
теля совпадают. Однако, зачастую это разные позиции. Так при создании в рам-
ках проекта, например приложения для молодых мам, заказчиком может высту-
пать бренд товаров для детей, но пользователями в этом случае будут непо-
средственно женщины с детьми. Пользователь хочет улучшить свою жизнь и ре-
зультат проекта должен ему в этом помочь. Поэтому на пользователях также как 
и на заказчике верифицируется итоговый результат проекта.  

Позиции заказчика, инвестора и пользователя объединяются в одну 
группу стейкхолдеров (заинтересованных сторон). 

Эксперт/консультант — специалист, который владеет опытом реализа-
ции проектов или/и хорошо знает сферу, в которой выполняется проект. Не 
участвует в проекте. Эксперт может привлекаться на различных этапах для кон-
сультаций. 

Инициатор идеи — дополнительная роль для одной из уже упомянутых 
выше позиций. Так инициатором идеи проекта может быть заказчик, который ста-
вит задачу для проектной команды, формулирует техническое задание/требова-
ния к результату. С другой стороны, инициатором проекта может быть сама ко-
манда. Такие проекты мы называем инициативными. В данном случаем команда 
сама выдвигает идею и уже затем занимается поиском заказчика, выходя к нему 
с предложением. Кроме того, в курсе ОПД инициатором идеи может быть препо-
даватель, ППС и руководство кафедры, высшей школы, института. 

Преподаватель-наставник — участник проекта, но не участник команды. 
Наставниками в курсе ОПД являются преподаватели курса, назначаемые ответ-
ственными сотрудниками от институтов.  В отличие от участников команды 
наставник не выполняет работы по проекту. Он курирует и координирует работу 
команды, создает среду для ее развития. Наставник, с одной стороны, пресле-
дует цель доведения всей команды как единого целого до завершения проекта 
(получения продукта/услуги), с другой стороны, обеспечивает прохождение каж-
дым из участников команды индивидуальной образовательной траектории, по-
могает студенту научиться чему-то новому, достичь целей личностного роста, 
отвечает за достижение студентами образовательного результата.  
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Нормативные документы, регламентирующие реализацию курса.  

1. Образовательная политика СпбПУ; 
2. Собственные университетские образовательные стандарты СпбПУ; 
3. Учебные планы подготовки бакалавров; 
4. Рабочая программа дисциплины «Основы проектной деятельности»; 
5. Сайт курса http://project.spbstu.ru; 
6. Учебное пособие для студентов; 
7. Программа ПК для преподавателей «Преподавание дисциплины основы 

проектной деятельности»; 
8. Положение о конкурсе проектов. 

 
Функции участников курса «Основы проектной деятельности» 

3.4.1. Функционал команды организаторов курса 

● обеспечение сопровождения онлайн портала с теоретической частью 
курса и автоматическими функциями для взаимодействия преподавателя 
и студентов, 

● организация повышения квалификации и консультации для преподавате-
лей курса, 

● проводение мониторинга эффективности реализации курса посредством 
получения обратной связи от студентов и преподавателей курса,  

● содействие в информационном продвижении лучших практик курса во 
внутренней и внешней среде, 

● организация и проведение университетского конкурса на лучший проект 
курса ОПД, 

● организация дополнительных лекций и семинаров по отдельным аспектам 
проектной деятельности для учащихся, 

● взаимодействие с подразделениями университета и внешними заказчи-
ками по сбору идей для проектов, 

● консультирование преподавателей-наставников по сложным вопросам. 

3.4.2. Функционал ответственного сотрудника по ОПД от института 

1. Мониторинг студентов в отношении записи на теоретическую и практическую 
часть курса. Ответственный по ОПД должен отслеживать: 
● кто из студентов института не записан/не заходил на теоретический курс 

(см. выгрузки на project.spbstu). Тех, кто не заходил, необходимо проин-
формировать о необходимости прохождения курса. 

● кто из студентов института не записан на проект (см. выгрузки на 
project.spbstu). Тех, кто не записался, необходимо проинформировать о 
необходимости записи в проект. 

2. Контроль распределения преподавателей-наставников практической части в 
соответствии с их нагрузкой. Сложность здесь связана с тем, что команды 
могут формироваться из студентов различных групп/институтов. 

В этом случае предлагается следующий алгоритм: 
● подсчет количества групп (численность студентов), закрепленных за пре-

подавателем (АС нагрузки), 

http://project.spbstu.ru/
http://project.spbstu.ru/
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● перевод из количества студентов в количество проектов по схеме: делим 
количество студентов на среднее число студентов в команде (на 6) и по-
лучаем количество проектов, курируемых преподавателем в соответствии 
с его нагрузкой. 

 
Пример: 

Допустим группа = 30 студентов = 5 проектов. Если таких две группы, 
то 10 проектов. Если в группе 25 студентов, то это 4 проекта. И так далее. 
 
3. Проведение аналитики по:  

● студентам своего института в проектах, курируемых преподавателями 
своего института, 

● студентам своего института в проектах, курируемых преподавателями 
другого института, 

● студентам других институтов в проектах, курируемых преподавателями 
своего института. 

4. Контроль работы преподавателей своего института на курсах проектов (на 
project.spbstu) — соблюдение временных сроков, оценка заданий, отметка о 
завершении проекта. 

5. Организация и координация конкурса проектов в рамках своего структурного 
подразделения. 

6. Информирование студентов в случае непрохождения ими теоретической ча-
сти онлайн и/или не записи на практический курс (проект). 

3.4.3. Функционал руководителя проекта 

Руководителем проекта может стать студент-инициатор, лидер, собрав-
ший команду, или его может выбрать команда на эту роль. 

Роль руководителя проекта может совпадать с ролью лидера, но также 
может и не совпадать, например, в команде может быть руководитель проекта и 
неформальный лидер, на которого ориентируется команда при принятии реше-
ний. Хорошо если преподаватель-наставник понимает процессы в команде и 
роли студентов, но внутрь команды ни преподаватель-наставник, ни организа-
торы курса не вмешиваются (вмешательство возможно только в случае выхода 
конфликта за пределы команды). 

В курсе ОПД роль руководителя проекта прежде всего административная, 
по аналогии ее можно сравнить с ролью генерального директора в компании. 
Также на руководителе проекта лежит ответственность за достижения итогового 
результата. 

По умолчанию эта роль закрепляется за студентом, который подает за-
явку на проект на теоретическом портале project.spbstu.ru. После одобрения за-
явки студент регистрируется в системе как руководитель проекта, после этого у 
него появляется возможность зарегистрировать свою команду. (В случае необ-
ходимости по заявке студентов преподаватель-наставник может поменять в си-
стеме руководителя проекта.) 

https://project.spbstu.ru/


41 
 

В обязанности руководителя проекта входит: 
● поддержание коммуникации с преподавателем-наставником, заказчиком, 

командой организаторов курса ОПД, 
● загрузка артефактов с заданиями на практическом курсе, 
● выставление оценок всем членам своей команды, 
● посещение дополнительных организационных мероприятий для руково-

дителей проектов. 

3.4.4. Функционал преподавателя-наставника 

В рамках смешанного обучения студенты изучают теоретический мате-
риал курса на онлайн портале. Здесь же происходит проверка теоретических 
знаний при помощи тестов. В этом смысле портал заменяет часть традиционного 
функционала преподавателя по передаче базовых знаний студентам и их про-
верке. Кроме того, в контексте проектной деятельности передачу знаний могут 
осуществлять внешние эксперты — специалисты в отдельных аспектах проекта 
(например, технологической части, маркетинге и т. д.) и/или хорошо знающие от-
расль, в которой реализуется проект. Логика курса «Основы проектной деятель-
ности» предполагает, что наибольшее значение имеет применение получаемых 
студентами на портале и от экспертов знаний в практике выполнения проекта и 
достижение ими проектного результата. Следовательно, и роль преподавателя 
приобретает более сложный и комплексный характер. Поэтому в терминологии 
курса мы именуем преподавателя наставником.   

Организационная рамка курса ОПД предполагает различные уровни вза-
имодействий наставника: 

● Непосредственно с командой проекта. Составляющие этого взаимодей-
ствия мы подробнее рассмотрим далее. 

● С руководством института в лице ответственного за ОПД по институту. 
Ответственный за ОПД в институте оказывает содействие наставникам 
при распределении наставников по командам в соответствии с нагрузкой, 
решении проблемных ситуаций с незаписанными на курс/проект студен-
тами, организации конкурса проектов в рамках структурного подразделе-
ния. 

● С командой организаторов курса в части работы с порталом, повышения 
квалификации, инфраструктурных возможностей для проектных команд и 
др. 

● С заказчиком проекта для организации эффективной работы команды. 

В этом смысле наставник держит всю рамку проекта, помогая обеспечи-
вать как внутренние, так и внешние связи команды проекта. Так наставник со-
действует разрешению конфликтных ситуаций в команде, помогает команде вы-
строить рабочий процесс, не входя в него, сориентироваться в образовательном 
пространстве университета, содействует в обеспечении доступа к необходимой 
инфраструктуре и многое другое. Наставник должен владеть полной информа-
цией о ходе реализации проекта, быть в курсе процессов, происходящих внутри 
и вне команды. Этого можно добиться посредством обратной связи от команды 
и заказчика и регулярных коммуникаций.        

Всю деятельность наставника можно разделить на блоки: 
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По видам работ: 

a. контроль выполнения заданий и выставление оценок на онлайн 
портале 

b. сопровождение студенческих команд оффлайн 

По достигаемым результатам: 

c. доведение команд до продуктового результата 

d. доведение каждого студента до образовательного результата 

Сравнивая эти виды результатов, можно увидеть, что наставник нахо-
дится в ситуации выбора между тем, чтобы заниматься продуктом и тем, чтобы 
заниматься командой и развитием организационных, коммуникационных и дру-
гих мягких компетенций студентов [25]. 

Ориентация студентов на достижение продуктового результата важный 
элемент в курсе ОПД, т. к. повышает их вовлеченность в процесс, мотивирует 
выйти за рамки учебного класса в реальную жизнь, учит ставить реалистичные 
цели и их добиваться. Но чрезмерное стремление студентов к продуктовому ре-
зультату может пойти в ущерб приобретению остальных компетенций. К при-
меру, студенты тратят на курсе все время на написание кода и в результате по-
лучают приложение со сложным функционалом, но оно совершенно не соответ-
ствует потребностям заказчика или потребителей. При этом время курса упу-
щено, а необходимые организационные, коммуникационные навыки не полу-
чены.  

И наоборот, иногда в проекте с заведомо слабым продуктовым результа-
том студенты могут получить большой опыт, в том числе на своих ошибках, свое-
временно и качественно отработанных.  

Мы гордимся командой проекта «Киберспортивный турнир», которая про-
вела успешный турнир в университете, сохранила свое ядро и теперь раз-
вивается на уровне города; ребятами из «Neurogenerative music app», кото-
рые разработали приложение, создающее «музыку мыслей», и получили 
поддержку проекта от отраслевого союза Нейронет; создателями обаятель-
ного «Гексапода», на основе которого разработано учебное пособие для 
школьников, обучающихся в клубах робототехники «Роббо». Такие проекты 
нередко становятся победителями в конкурсах проектов и добавляют «звез-
дочки» в портфолио институтов. 

Например, в одном проекте студенты решили организовать продажу в универ-
ситете фирменных толстовок более качественных и более дешевых чем в 
Polystore. Наставник утвердил им этот проект, несмотря на его нереалистич-
ность. В ходе курса студенты проверили несколько своих гипотез, и все они 
оказались неудачными. Каждую неудачу они анализировали со наставником, 
предлагали новое решение и пробовали его воплотить. В итоге практического 
результата они не достигли, но образовательный результат получился отлич-
ный. 
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Продуктовый и образовательный результаты часто лежат на разных ча-
шах весов.  На чем сделать акцент, как откорректировать действия студентов в 
процессе работы над проектом и достичь равновесия — зона ответственности 
наставника. 

Более подробно функции и специфику работы преподавателя-наставника 
в рамках курса ОПД рассмотрим в разделах работы на онлайн платформе и ра-
боты со студентами оффлайн.  
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3.5. Инфраструктура политехнического университета по поддержке проект-
ной деятельности 

Для работы над реальными проектами и достижения значимых результа-
тов многим проектным командам требуются ресурсы, без которых их проекты 
останутся теоретическими, что не позволит студентам получить необходимые 
компетенции. Невозможно выполнить проект по проведению мероприятия без 
помещения, а проект по разработке устройства без комплектующих. Создание 
инфраструктуры, стабильно обеспечивающей студенческие проекты ресур-
сами, — одна из задач организаторов курса ОПД. Она не простая, и ее решение 
требует времени. Но уже сейчас поддержка студентов на курсе ОПД обеспечи-
вается существующей инфраструктурой университета. Также частично этот во-
прос решается за счет поддержки со стороны заказчиков. 

 
Для обеспечения студенческой проектной деятельности необходимы три 

основные блока ресурсов: 

● помещения для работы команд, мероприятий, проведения встреч препо-
давателей-наставников со студентами в рамках практической части курса 
ОПД, 

● оборудование, специальное ПО, материалы, эксперты. 
 
Ниже приведены подразделения и студенческие объединения СПбПУ, где 

студенты могут найти поддержку для развития своих проектов. Вся поддержка 
предоставляется в рамках правил, существующих у подразделений, и при до-
стижении взаимного интереса и договоренностей. 

Помещения. Можно выделить три основных вида пространств, в которых 
нуждаются студенты, выполняя работу над проектом: 

1. помещения для проведения встреч членов команды, заказчика, препода-
вателя-наставника, экспертов, 

2. помещения для проведения мероприятий, 
3. помещения для выполнения технических работ. 

Помещения для встреч: 

1. Помещения, пространства для работы студенческих команд доступные в 
институтах (это прежде всего аудитории); 

2. Точка кипения Политех и коворкинг-зона при Точке; 
3.  Читальный зал библиотеки; 
4. Кафе 

a. Кафе «Веранда П», 
b. Кафе «Зимний сад»; 

5.  Зона для общения PrimeTime в Студклубе Политех. Общая информация 
про PrimeTime. 

 

 

 

https://vk.com/tk_polytech
https://library.spbstu.ru/ru/librarymap/
https://vk.com/project_polytech?w=wall-162870639_229
https://vk.com/project_polytech?w=wall-162870639_268
https://vk.com/prime_time_sc
https://vk.com/project_polytech?w=wall-162870639_202
https://vk.com/project_polytech?w=wall-162870639_202
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Помещения для мероприятий: 

Конференц-залы университета могут быть предоставлены студентам для 
проведения мероприятий, если студенты смогут договориться с ответственными 
службами. Как правило студенты при этом нуждаются в поддержке своих инсти-
тутов. Опыт показывает, что студенты с этим справляются. 

● Белый зал СПбПУ; 
● Ресурсный центр международной деятельности; 
● Конференц-залы «Технополиса Политех»; 
● Актовый зал Студклуба. 

Помещения для технических работ с оборудованием и/или специализи-
рованным ПО: 

1. Фаблаб — открытая мастерская цифрового производства, оснащенная 
3D-принтерами, лазерными и фрезерными станками, режущим плоттером 
и ручным инструментом, а также людьми, готовыми обучить пользоваться 
всем этим оборудованием. 

2. Помещения, лаборатории доступные в институтах. 

Экспертную и ресурсную поддержку студенты могут получить в своих 
институтах, у заинтересованных в проекте студенческих объединений и админи-
стративных подразделений университета. 

Список подразделений университета, активно сотрудничающих со студен-
тами курса ОПД, а также студенческих сообществ и успешных проектов — вы-
пускников ОПД, к которым можно обратиться за консультациями, экспертной 
поддержкой приведен в Приложении 1.  

https://whitehall.spbstu.ru/about/communication/
https://www.spbstu.ru/structure/resursnyy_tsentr_mezhdunarodnoy_deyatelnosti/
https://www.spbstu.ru/structure/management-convention-exhibition-activities/
http://www.sc.spbstu.ru/about/
https://vk.com/fablabpolytech
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РАЗДЕЛ 4. ОНЛАЙН СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУРСА «ОСНОВЫ ПРО-
ЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

4.1. Организация курса на портале project.spbstu.ru 

LMS (learning management system — система дистанционного образова-
ния), по сути, представляет собой цифровой учебный класс, в котором препода-
ватели взаимодействует со студентами, студенты — с преподавателями и 
между собой. Только, в отличие от физического учебного класса, цифровой 
имеет ощутимое преимущество: процесс обучения для студента не имеет огра-
ничений ни по времени, ни по локации, а учиться можно в любое время, в любом 
месте, с любого устройства, имеющего доступ в интернет.  

В настоящее время на рынке существует большое количество систем ди-
станционного образования. Как и во всем университете в курсе ОПД использу-
ется LMS Moodle, размещенная на портале project.spbstu.ru.  

Использование данной системы позволяет:  
1. Организовать гибкое обучение для студентов в комфортном темпе. 
2. Снабжать теоретический и проверочный материал видео-, текстовыми, 

аудио-, интерактивными форматами донесения материала.   
3. Реализовать автоматизированный контроль освоения теоретического ма-

териала.  
4. Разворачивать площадку для организации проектной (практической) дея-

тельности студентов.  
5. Осуществлять оценку компетенций в области проектной деятельности и 

составлять компетентностный портрет студента.  
6. Поддерживать непрерывный контакт со студентами. 

Таким образом, портал project.spbstu.ru — это интеграционная образова-
тельная и инфокоммуникационная площадка для проведения курса «Основы 
проектной деятельности», которая базируется на LMS Moodle, но имеет ряд до-
работок.  

Онлайн курс состоит из двух частей: 1) теоретического курса с видео-лек-
циями, конспектами, презентациями, вопросами для самоконтроля и тестами; 2) 
практического курса, формируемого для каждой команды проекта, с заданиями 
в виде артефактов, которые студенты заполняют в ходе работы. 

Освоение студентами теоретического материала оценивается по тестам 
автоматически, а оценку за практические задания выставляет преподаватель. 
Также при выставлении итоговых оценок учитываются оценки, выставленные 
студентам руководителем проекта (студентом), и оценка заказчика. 

Преподаватель-наставник отвечает за мониторинг прохождения тестиро-
ваний, оценку выполнения практических заданий, общую оценку деятельности 
команды и каждого отдельного члена команды, а также за коммуникацию со слу-
шателями.  

Рассмотрим ключевые процессы и функции преподавателя-наставника, 
реализованные на портале.  
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4.2. Теоретический курс 

Теоретический курс состоит из 14 тем, по каждой из которых представ-
лены материалы в видео-лекциях, конспектах, презентациях, интерактивных за-
даний, а также вопросы для самоконтроля. 

Темы представлены в таблице 2. 

Табл. 2. Темы лекций и их содержание 

№ Тема Содержание 

1. 
Общее представление о 
проектной деятельности 

Что является проектом, а что нет? Какие со-
ставляющие формируют его успех? 

2. 
Формирование команды 
проекта 

Как подобрать команду относительно специ-
фики проекта и что  делать дальше?   

3. Коммуникации в команде 
Как выстроить процессы коммуникации так, 
чтобы для всех участников своевременно 
была доступна любая информация?       

4. 
Определение идеи про-
екта 

Как избежать инерции мышления при генера-
ции идей?  

5. Образ продукта проекта 
Как изначально сформировать образ про-
дукта, который будет держать в тонусе на 
протяжении всего проекта? 

6. Презентация идеи 
Как представить проект так, чтобы после пре-
зентации можно было продолжить конструк-
тивный диалог с заказчиком? 

7. Жизненный цикл проекта 
Зачем необходимо видеть жизненный цикл с 
самого начала? Как применять это видение?  

8. 
Разработка требований к 
результату 

Как говорить о требованиях системно, на од-
ном языке, и избежать двусмысленных трак-
товок и лишней работы в процессе работы? 

9. 
Планирование работ про-
екта 

Работают ли планы и какие подходы можно 
использовать, чтобы избежать отклонения от 
плана?   

10. Бюджет 
Какие ресурсы нужно учитывать при состав-
лении бюджета? 

11. Риски 
Возможно ли предотвратить и обезвредить 
риски? 

12. 
Методы и задачи управ-
ления проектами 

Существует ли идеальный метод управления 
проектом и как его выбрать?  
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13. Завершение проекта 
Как закончить проект так, чтобы работы были 
сделаны не зря? 

14. 
Итоговая презентация Как представить результаты проекта Заказ-

чику и/или другим заинтересованным ли-
цам? 

4.2.1. Интерфейс теоретического курса 

Размещение теоретического материала 

Как уже было отмечено ранее, теоретический материал размещается на 
портале project.spbstu.ru.  

Авторизация 

Авторизация на портале осуществляется через единую учетную запись 
СПбПУ.  

Интерфейс портала 

Интерфейс портала (рис. 4) состоит из области, в которой в формате 
ленты размещаются все материалы курса (1), навигационной панели (2), кото-
рая, в свою очередь, включает в себя меню перехода к списку участников курса 
(3), оценкам (4), быстрым ссылкам для перехода к каждой конкретной теме (5).  

 

 

Рис. 4. Интерфейс портала  

 

 

 

 



49 
 

Структура теоретической лекции 

Внутри каждого модуля (темы) представлена одна или несколько лекций, 
относящихся к теме модуля. Каждая лекция (рис. 5) состоит из видеоматериала 
(1), текстового конспекта (2), интерактивных заданий с автоматической провер-
кой (3), а также списка дополнительной литературы и вопросов для самопро-
верки.  

 

Рис. 5. Структура лекции 

Тестирование 

Контроль освоения теоретической части реализован в виде тестирования 
(рис. 6). 

 

Рис. 6. Тестирование на портале 
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4.3. Структура практического онлайн курса 

Для каждого проекта создан свой практический курс, где выложены поша-
говые задания для студентов и созданы форумы для обсуждения и опубликова-
ния новостей. 

4.3.1. Роли на портале 

Роли распределяются следующим образом: 
● команда проекта в роли «студент»; 
● руководитель проекта — один из студентов — имеет дополнительную 

роль «руководитель проекта»; 
● преподаватель-наставник или магистрант, курирующий проект и выстав-

ляющий оценку — «преподаватель (наставник)»; 
● заказчик может участвовать в проекте под соответствующей ролью «за-

казчик»; 
● преподаватель, который наблюдает за работой — «наблюдатель». 

4.3.2. Изменение участников на практическом курсе 

Для добавления нового участника: 
1. В меню слева выберите «Участники»; 
2. Нажмите на кнопку «Запись пользователей на курс»; 
3. Выберите пользователя; 
4. Проверьте роль; 
5. Нажмите «Записать выбранный пользователей и глобальные группы»; 
6. Если был добавлен новый студент, то в поле «Группы» нажмите на «Нет 

групп» на строчке данного студента и выберите через значок серого тре-
угольника (как показано на рисунке) название группы. Студент должен 
быть привязан к группе, иначе он не получит оценку за выполненные за-
дания (оценка выставляется групповая). 

Для удаления участника: 

В строке выбранного участника в поле «Состояние» нажмите на значок 
корзины «Исключить». 

4.3.3. Задания 

Все задания привязаны к 4 фазам выполнения проекта: 

Фаза 1. Инициация проекта. 
Фаза 2. Подготовка и разработка плана проекта. 
Фаза 3. Выполнение проекта. 
Фаза 4. Завершение проекта. 

Для каждой фазы есть обязательные задания (оцениваются преподавате-
лем) и могут быть дополнительные задания, которые вынесены в соответствую-
щий блок. Дополнительные задания содержат материал для более глубокого 
изучения темы, но не оцениваются преподавателем. 

Рассмотрим задания подробнее. 
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Фаза 1. Инициация проекта 

В первой фазе дано 5 обязательных заданий: 
● Формирование команды. Определение ролей в команде, 
● Коммуникации в команде. План коммуникаций, 
● Выбор идеи проекта, 
● Разработка образа продукта, 
● Презентация идеи проекта. 

и 2 дополнительных: 

● Формирование команды. Самостоятельная работа по определению роли 
по Белбину 

● Коммуникации в команде. Определение требований к коммуникациям. 

Цель выполнения заданий: сформировать внутри команды единый образ 
продукта (результата) проекта, над которым будет вестись работа в течение се-
местра, и согласовать его с основными заинтересованными сторонами. 

В нашем случае это самый важный этап, т. к. от того насколько студенты 
смогут правильно определить кому и зачем нужно то, что они хотят сделать, кри-
тически зависит весь ход проекта. Соответственно, здесь студентам потребу-
ется опыт преподавателей-наставников. 

В конце фазы проводится очная презентация командой проекта своей 
идеи перед преподавателем и возможно другими участниками (по желанию пре-
подавателя-наставника). 

Цель данной презентации — понять, что хотят сделать студенты, и напра-
вить их. 

После презентации студенты могут доработать заполненные артефакты и 
выложить их на курс (как оценивать в этом случае описано ниже). 
 

Фаза 2. Подготовка и разработка плана проекта 

Во второй фазе выложено 4 обязательных заданий: 
● Разработка требований к результату; 
● Жизненный цикл проекта. Определение фаз проекта; 
● Планирование проекта. Разработка календарного плана проекта; 
● Разработка бюджета проекта. 

и 1 дополнительное: 
● Формирование команды. Матрица ответственности. 

Цель выполнения заданий: определить, какие задачи должны быть выпол-
нены для достижения цели проекта, когда они должны быть выполнены и с по-
мощью каких ресурсов. 

Оценка этих заданий может вестись сразу после выполнения каждого за-
дания (в отличие от 1 фазы, где после презентации студенты наверняка будут 
дорабатывать образ продукта). 
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Фаза 3. Выполнение проекта 

В третьей фазе выложено 2 обязательных заданий: 
● Реестр рисков проекта; 
● Отчеты в проекте; 

и 1 дополнительное: 
● Запрос на изменение. 

Цель выполнения заданий: научиться видеть то, что происходит внутри 
проекта: работать с рисками в проекте, отслеживать прогресс выполнения про-
екта, выявлять и вносить изменения в проект. 

Оценка этих заданий может вестись сразу после выполнения каждого за-
дания, как и для 2 фазы. 

Фаза 4. Завершение проекта 

В четвертой фазе выложено 2 обязательных заданий: 

● Завершение проекта. Итоговая презентация. 
● Завершение проекта. Самооценка. 

Цель выполнения заданий: предоставить полученный результат и полу-
чить обратную связь по итогам выполнения. 

Итоговая презентация проводится очно командой проекта перед препода-
вателем-наставником, а также и другими заинтересованными сторонами (жела-
тельно присутствие Заказчика, пользователей). 

Цель этой презентации — не столько демонстрация полученных резуль-
татов, сколько помощь в осознании командой своих полученных знаний и навы-
ков. 

По итогам презентации лучшие проекты могут быть представлены к 
награждению. 

Оценка итоговой презентации проводится после выступления. 
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4.3.4. Оценка артефактов 

Из всего вышенаписанного следует, что преподаватель-наставник оцени-
вает только работу команды проекта над заданиями из практической части. 

Оценка — количество баллов от 0 до 100. Рубеж: 60 баллов и выше — 
задание зачтено. 
Пример распределения баллов для проверки артефакта: 

Табл.3. Оценивание артефактов 

№ Название за-
дания 

Результат 
выполнения 

Описание 

1 1 фаза. Фор-
мирование ко-
манды. Опре-
деление ро-
лей в команде 

Артефакт 1 таблица 
Цель: определить ключевые роли в про-
екте (Заказчик, РП, команда проекта).  
Важно: должен быть определен Заказ-
чик (есть пояснение в артефакте) и ука-
заны все контакты для связи. 

2 1 фаза. Ком-
муникации в 
команде. План 
коммуникаций  

Артефакт 2 таблицы 
Цель: определить и зафиксировать, ка-
ким образом участники проекта будут 
осуществлять взаимодействие. 
Важно: должно быть определено где бу-
дет команда встречаться, где хранить 
документы и где общаться. На виртуаль-
ные инструменты желательно дать 
ссылки. 

3 1 фаза. Выбор 
идеи проекта 

Не оценива-
ется  

Задание не оценивается непосред-
ственно на странице задания, но резуль-
тат его выполнения важно учитывать во 
время презентации идеи проекта.  
Для выполнения задания можно при-
влекать магистров, аспирантов. 

Балл Краткое описание 

от 80% до 100%  Все таблицы заполнены корректно и в полном объеме 

от 60% до 79% Все таблицы заполнены, но частично и некорректно 

59% и меньше Не все таблицы заполнены, явные ошибки в логике 

Важно: обязательно ознакомьтесь с текстом заданий и артефактами! В каж-
дом задании дан алгоритм его выполнения, по которому можно сделать вы-
вод каким образом происходит его оценка. Более того, в каждом артефакте 
на 2 странице есть примеры их заполнения, на которые можно ориентиро-
ваться. Для ясности ниже всем заданиям даны пояснения их оцениванию 
(Табл. 3). 
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Цель: используя разные техники, вы-
брать лучшую с точки зрения ограниче-
ний в проекте идею — вариант реализа-
ции проекта. 
Важно: уточните, какую из предложен-
ных техник использовала команда, какие 
еще были идеи по реализации, согласо-
вали ли эту идею с Заказчиком. 

4 1 фаза. Разра-
ботка образа 
продукта  

Артефакт 1 таблица 
Цель: разработать образ продукта (ре-
зультата) проекта, над которым ведется 
работа в команде, зафиксировать еди-
ное мнение внутри команды. 
В артефакте для каждого пункта выло-
жены наводящие вопросы, по которым 
можно проверить, всё ли команда проду-
мала. 
Важно: цель проекта должна отвечать 
критериям SMART (описание дано в ар-
тефакте), каждый пункт должен быть до-
статочно раскрыт, чтобы стать понятным 
для невовлечённого в проект читателя. 

5 1 фаза. Пре-
зентация идеи 
проекта  

Выступление Цель: продемонстрировать идею про-
екта и получить обратную связь, как 
дальше двигаться. 
В презентации должны быть отражены 
основные моменты: зачем выполнять 
этот проект, кому нужен результат про-
екта, каким образом будет достигнута 
цель проекта, измеримые показатели ре-
зультата, необходимые ресурсы. Ориен-
тироваться нужно на разработанный об-
раз продукта проекта. 
После выступления предыдущие зада-
ния могут быть доработаны и повторно 
выложены на портал. Повышать ли 
оценку в данном случае — решение пре-
подавателя. 
Важно: любой член команды должен 
быть готов выступить со всей презента-
цией. Преподаватель-наставник может 
сам сказать, кому из студентов рассказы-
вать какой слайд. 

6 2 фаза. Разра-
ботка требова-
ний к резуль-
тату  

Артефакт 1 таблица 
Цель: выявить ключевых заинтересо-
ванных лиц и определить требования к 
результату проекта. 
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Важно: должны быть указаны источники 
требований, то есть кто именно выстав-
ляет такое требование к результату. Из 
перечня должно стать понятным, что кон-
кретно получится в итоге в конце се-
местра. 

7 2 фаза. Жиз-
ненный цикл 
проекта. Опре-
деление фаз 
проекта  

Артефакт 1 таблица 
Цель: определить состав и содержание 
основных фаз жизненного цикла проекта. 
Важно: для каждой фазы должны быть 
определены ключевые промежуточные 
результаты, что именно будет достиг-
нуто в конце каждой фазы. 

8 2 фаза. Пла-
нирование 
проекта. Раз-
работка ка-
лендарного 
плана проекта  

Артефакт 1 таблица (может быть сделано в любой 
информационной системе по планирова-
нию проекта) 
Цель: определить задачи, которые ко-
манда проекта должна выполнить для 
достижения цели проекта, и ответствен-
ных за эти задачи. 
Важно: план проекта основывается на 
фазах и результатах, которые были 
определены в задании «Жизненный цикл 
проекта», а также должен быть согласо-
ван с реестром требований. Для каждой 
задачи — один ответственный. 

9 2 фаза. Разра-
ботка бюд-
жета проекта  

Артефакт 1 таблица Excel 
Цель: определить, какие ресурсы необ-
ходимы для выполнения проекта, сфор-
мировать смету. 
Подробное описание дано в самом зада-
нии. 

10 3 фаза. Ре-
естр рисков 
проекта 

Артефакт 1 таблица 
Цель: выявить события, которые могут 
каким-то образом повлиять на проект, 
продумать мероприятия по снижению 
(исключению) вероятности наступления 
рисковых событий и по устранению по-
следствий событий в случае их наступ-
ления. 
Важно: для каждого риска должны быть 
описаны мероприятия по снижению и по 
устранению последствий.  

11 3 фаза. От-
четы в про-
екте 

Артефакт 1 таблица 
Цель: научиться строить отчет о выпол-
нении, оценивать прогресс выполнения. 
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Важно: выполненные задачи должны 
быть основаны на календарном плане 
проекта. 

12 4 фаза. Завер-
шение про-
екта. Итоговая 
презентация. 

Выступление Цель: продемонстрировать результат 
выполнения проекта и подвести итог ра-
боты над проектом. 
  
Каждая команда выступает вне зависи-
мости от достигнутых результатов. Если 
проект был изменен в течение выполне-
ния, нужно осветить первоначальную 
идею и к чему в итоге пришли.  
На выступления могут быть приглашены 
заинтересованные стороны курса.  
На данном этапе должно быть продемон-
стрировано: 

− понимание проблемы, цели и задач 
проекта; 

− обоснование выбранного подхода к 
решению задач проекта; 

− какие были достигнуты результаты; 

− с какими трудностями столкнулись, 
как их решали; 

− возможное развитие результатов 
проекта и т. д. 

По итогам выступления лучшие проекты 
могут быть выдвинуты на конкурс проек-
тов всего университета и представлены 
к награде. 

13 4 фаза. Завер-
шение про-
екта. Само-
оценка. 

Индивиду-
ально каждый 
студент 

1 тест из 7 открытых вопросов 
Цель: зафиксировать полученный опыт 
по результатам выполнения проекта. 
Оценивается наличие ответов. Жела-
тельно, чтобы было хотя бы 2-3 предло-
жения в каждом ответе. 
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4.3.5. Общение со студентами  

Общение со слушателями осуществляется через форум (рис. 7). Все об-
суждения на форуме сгруппированы по темам. 

 

Рис. 7. Форум портала ОПД 
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4.4. Формирование итоговой оценки студентов 

В итоге прохождения курса ОПД студенты должны получить — «зачет». 

Также для каждого студента в конце семестра автоматически формиру-
ется рейтинг-листок — графическое представление результата обучения (см. 
рис. 8).   

 

Рис. 8. Графическое представление результата обучения 

Рейтинг-листок формируется на основе компетентностного и бально-рей-
тингового подхода (подробнее — в Приложении 2. Критерии оценивания и оце-
ночные средства).  

Контроль знаний студентов осуществляется по следующим уровням: 

1. Теоретическая часть; 
2. Практическая часть. 

Рассмотрим подробнее. 

4.4.1. Оценка теоретической части 

Контроль проводится в виде тестирования на портале project.spbstu.ru. 
Предлагается пройти 4 теста после изучения соответствующих модулей дисци-
плины и 1 итоговый тест, включающий вопросы по всем модулям. Для каждого 
теста указан свой балл, за все 5 тестов максимально можно набрать 100 баллов. 
Минимальный порог — 60% по каждому тесту. 

В тест включено две попытки, в оценку включается максимальный полу-
ченный балл. 
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Каждый тест открывается на 1 неделю, расписание тестов доступно в 
разделе «Общая информация о курсе» на портале: 
https://project.spbstu.ru/mod/page/view.php?id=16236. 

И в официальной группе ВК: https://vk.com/project_polytech. 

Дополнительные попытки открываются перед зачетной неделей. 

Отслеживать прохождение тестов можно следующими способами: 
1. На теоретическом курсе в разделе «Контроль освоения: тесты» (нахо-

дится в конце страницы) зайти в тест, например, 
https://project.spbstu.ru/course/view.php?id=668#section-7 и нажать на 
ссылку «Попыток: N». Для фильтрации по номеру группы в меню «Види-
мые группы» выберите искомый номер. Если итоговый балл 10,8, то про-
межуточный тест сдан. 

2. На теоретическом курсе в разделе «Оценки» (в меню слева) 
https://project.spbstu.ru/grade/report/grader/index.php?id=668 выберите в 
меню «Видимые группы» искомую группу. В таблице будут отображены 
все оценки за курс (зеленым цветом — порог пройден). 

4.4.2. Оценка практической части 

Текущий контроль за выполнением проекта осуществляется преподавате-
лем-наставником. 

Практическая часть курса основана на командной работе студентов, а зна-
чит каждый студент получает две оценки: 

1. Оценка работы команды. В ходе обучения команда выполняет групповые 
задания (артефакты и презентации). Оценку за артефакт/презентацию вы-
ставляет преподаватель — от 0 до 100 баллов на практическом курсе про-
екта. 

2. Индивидуальная оценка студента. При выставлении индивидуальной 
оценки учитывается «личный вклад» студента в работу над артефак-
том/презентацией. «Личный вклад» оценивает руководитель команды 
проекта на практическом курсе проекта в разделе «Оценка руководителя 
проекта». Диапазон оценки от 0 до 1 с шагом 0,1. 

Команды, выполняющие проект Заказчика, также получают дополни-
тельную оценку от заказчика. Она может быть выставлена Заказчиком на 
практическом курсе команды в соответствующем разделе, а может быть дана в 
форме отзыва о работе студентов. Оценки Заказчика не включены в автомати-
ческие расчеты. Преподаватель-наставник должен учитывать их при выставле-
нии своих оценок.  

4.4.3. Формирование итоговой оценки за курс 

Индивидуальная оценка каждого студента автоматически вычисляется 
как произведение командных баллов и «личного вклада». 

Если по результатам работы в семестре студент не набрал минимально 
допустимого количества баллов (зачетный балл), ему выставляется итоговая 
оценка по дисциплине «незачет». В этом случае студенту предлагается изучить 
дисциплину повторно.  

https://project.spbstu.ru/mod/page/view.php?id=16236
https://vk.com/project_polytech
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РАЗДЕЛ 5. ОФФЛАЙН СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУРСА «ОСНОВЫ ПРО-
ЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

5.1. Оффлайн занятия и поддерживающие мероприятия 

Оффлайн проходит основной для курса процесс — работа студенческих 
команд над проектами. Для их поддержки команда организаторов курса ОПД и 
преподаватели-наставники проводят очные встречи и поддерживающие меро-
приятия. 

Среди обязательных мероприятий курса:  

● Составление базы тем начинается за несколько месяцев до начала курса, 
основные функции здесь выполняет команда организаторов ОПД, но во-
влечены все ответственные от институтов и активные преподаватели. 

● Проведение вводных потоковых лекций, на которых студентам объясня-
ются правила и требования курса. Их проводит команда организаторов 
ОПД. 

● Встречи преподавателей-наставников со студентами. Всего по учебному 
плану должно пройти 4 очных встречи / 4 пары, но наставник может изме-
нить порядок, например, проводить встречи чаще, но меньшей длитель-
ности. Мы рекомендуем проводить встречи в соответствии с принятыми 
этапами жизненного цикла проекта: 

• Первая — на 1-2 неделе после начала курса с целью знакомства, 
формирования команд, оказания помощи в выборе темы проекта 
(инициация). 

• Вторая — для проведения презентаций «Выбор идеи проекта» — 
цель утверждение темы проекта, обратная связь студентам по их 
предварительным концепциям продукта и/или решения проблемы 
(планирование). 

• Промежуточная — на усмотрение преподавателя, к примеру, 
оценка промежуточных результатов, проверка исполнения планов, 
внесение корректировок при необходимости (исполнение). 

• Итоговая — для итоговой презентации в конце курса, рефлексии, 
рекомендации лучших проектов на конкурс (завершение). 

● Встреча с руководителями проектов, проводится командой организаторов 
ОПД на 6 (7) неделе с целью ответа на организационные вопросы, обмена 
опытом между лидерами студенческих проектов и приглашенными экспер-
тами. 

● Общеуниверситетский конкурс проектов проводится в завершении курса. 
Подробнее о конкурсе см. Раздел 3.3. 

Также в течение курса организаторами ОПД проводятся дополнительные 
поддерживающие мероприятия, год от года они могут меняться.  
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Примеры поддерживающих мероприятий: 

● Деловая игра «Выбери себе проект» на 2 неделе — знакомство с проек-
тами от внешних компаний; 

● Встречи с экспертами и представителя компаний в Точке кипения Поли-
тех; 

● Творческие сессии, направленные на развитие креативности, поиск неор-
динарных идей, например ТРИЗ, Design Thinking. 

Также онлайн мероприятия регулярно проводятся в группе курса ВКон-
такте, например: 

● опросы, 
● фотоконкурсы, 
● серии интервью проектных команд. 

В проектах по темам заказчиков у студентов должно проходить регуляр-
ное взаимодействие с заказчиком в формате очных встреч и/или через средства 
онлайн коммуникаций. Помимо этого, заказчики могут предлагать студентам экс-
курсии на предприятия и другие мероприятия. 

Для удобной ориентации в курсе для всех основных участников: руково-
дителей проектов, преподавателей-наставников, заказчиков, — разработаны 
чек-листы с рекомендованными задачами на каждом этапе, мероприятиями и 
ключевыми датами (дедлайнами). См. чек-листы в Приложении 3.  
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5.2. Составление базы тем проектов заказчиков 

Проекты заказчиков как правило обладают экспертной и ресурсной под-
держкой со стороны заказчика, что является привлекательным для студентов. В 
2019 году 78% студентов выбрали предложенные темы проектов, т. е. выбрали 
проекты заказчиков. 

Команда организаторов курса ОПД постоянно ведет работу по поиску тем 
от заказчиков, но наиболее интенсивный поиск тем начинается с сентября-ок-
тября (для подготовки к началу семестра в феврале). Поэтому условно этот пе-
риод с сентября по февраль мы считаем предварительным этапом по поиску тем 
и заказчиков. 

Цель предварительного этапа — составление базы актуальных интересных 
тем проектов для ближайшего старта курса ОПД. 

 Пример базы, реализованной в виде опросника в Гугл-форме. 
Все заполненные заявки автоматически добавляются в Гугл-таблицу, при-
вязанную к форме. Каждая запись считается официально поданной заявкой. 

Основные действия этапа: 
1. составление презентационных материалов, 
2. поиск потенциальных заказчиков и тем проектов, 
3. презентация курса заказчикам, 
4. оказание помощи в формулировке темы, 
5. внесение темы и информации о заказчике в базу. 

Минимальный рекомендуемый срок на составление базы тем — 2 месяца, 
но учитывая, что перед началом весеннего семестра (в феврале) попадают но-
вогодние праздники, стоит приступать к подготовке не позже октября. 

Начинается этот этап с создания актуальных презентационных материа-
лов о курсе: писем для рассылки, текстов для сайтов и соц. сетей, буклетов, пре-
зентаций и т. п. 

Данные материалы содержат информацию о курсе ОПД, аудитории, с ко-
торой идет работа (о студентах 2 курса), примеры проектов прошлых годов, ин-
формацию о известных партнерах (о больших компаниях и лидерах мнений), 
суть предложения для заказчика. 

Отвечает за подготовку презентационных материалов команда организа-
торов курса ОПД. Преподаватели-наставники всегда могут запросить актуаль-
ные материалы. 

Составление базы интересных актуальных тем от реальных заинтересо-
ванных заказчиков — важная задача, которая стоит перед всеми сотрудниками, 
ответственными за в проведение курса. 

 

 

 

 

Какими могут быть темы? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWCx3oB00Zsc2-MGp7GfVEcWNvwB0uUGDfYB5APQ3alWSEhw/viewform
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По логике курса ОПД тема проекта может быть любой. У студентов нет 
обязательства выбора темы, связанной с получаемой специальностью. 

Приоритет отдается заинтересованности (увлеченности) студента в во-
площении идеи, которая дает ему мотивацию выполнить проект на высокий ре-
зультат, пройдя все обязательные этапы выполнения проекта, что позволяет 
ему освоить основы проектной деятельности. 

Соответственно, темы, собираемые в базу, могут быть различных тематик:  
● Научные, 
● Творческие, 
● Социальные, 
● Технические, 
● Организационные, 
● предпринимательские и т. п. 

Проекты на предложенные темы должны отвечать следующим требова-
ниям: 

● быть направленными на решение конкретной проблемы или задачи заказ-
чика; 

● быть выполнимыми в срок 1–2 месяца студентами 2 курса; 
● иметь осязаемый результат (прототип, программа, проведенное меропри-

ятие, исследование, материальный объект, модернизация и пр.); 
● выполнение проекта должно подразумевать командную работу; 
● для выполнения проекта должны быть необходимы внешние коммуника-

ции с заказчиками, сотрудниками университета, студентами, фокус груп-
пами и т. д.; 

● в случае наличия потребности в ресурсах для достижения поставленной 
цели, материальных или административных внутри организации заказ-
чика, заказчик должен их предоставить; 

● куратор от заказчика должен быть готов сопровождать студенческую ко-
манду в течение работы над проектом (по необходимости общаться со 
студентами очно или дистанционно не реже 1 раза в неделю). 

 Наличие куратора, ресурсной и экспертной поддержки со стороны 
заказчика — важное отличие и преимущество «предлагаемых тем» на 
курсе ОПД. 
При привлечении темы от заказчика и добавлении ее в базу, необходимо 
проговорить с заказчиком требования и определить его готовность к 
поддержке проектной команды, чтобы свести к минимуму темы проек-
тов, внесенных в базу, в качестве «хороших идей» и не подкрепленных 
поддержкой со стороны заказчика. 

 
 Не всегда заказчик может предоставить необходимые ресурсы в 
полном объеме.  
Поэтому при внесении проекта в базу всегда указывается тот объем ре-
сурсов, который заказчик планирует предоставить, чтобы при принятии 
решения о выборе темы студенты сразу видели, на что они могут рас-
считывать. 
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Где можно найти темы заказных проектов? 

1. Темы от институтов 

Найти темы проектов, которые принесут полезный результат при внедре-
нии, можно у себя в институте, у своих коллег или студентов. С одной стороны, 
это наиболее простой способ поиска тем: не надо искать контакты и общаться с 
незнакомыми людьми, организациями, прилагать дополнительные усилия для 
оказания помощи заказчику в формулировании его тем для проектов. С другой 
стороны, есть достаточно высокий риск скатиться в банальные темы или пред-
ложить темы, которые не будут иметь экспертную, организационную, ресурсную 
поддержку, которую может оказать реальный, заинтересованный в теме заказ-
чик. 

Примеры тем от институтов: 

● создание стенда для проведения лабораторной работы 
● модернизация сайта или группы в соц. сети для института или высшей 

школы 
● проведение хакатона для абитуриентов 
● разработка Brand Book Высшей школы 

2. Темы от административных подразделений университета 

Заказчика для проекта также можно найти среди коллег в административ-
ных подразделениях университета. Несмотря на регулярно проводимую инфор-
мационную кампанию о курсе ОПД и о возможности подать темы для проектов, 
которые позволят решить некоторые задачи или проблемы в подразделениях, 
еще не все сотрудники университета об этом знают. Замечая проблемы у ваших 
коллег или озвученные ими идеи, которые могут стать темой проектов на курсе 
ОПД, можно предложить им стать «заказчиком проекта» и в случае их готовности 
курировать студенческую команду, оказывать экспертную и по возможности ре-
сурсную поддержку, предлагаемая тема вносится в базу. 

Примеры тем от административных подразделений: 
● разработка фирменного персонажа СПбПУ 
● проведение конкурса «Инженер-дивергент» 
● составление вечернего меню кафе 
● проведение мероприятия в рамках «Ночи музеев-2019» 

Централизованную рассылку по всем структурным подразделения университета 
осуществляет команда организаторов курса. 

3. Темы внешних заказчиков 

Проекты от внешних заказчиков вызывают наибольший интерес у студен-
тов, т. к. это дополнительная возможность общения с потенциальными работо-
дателями, получения представления о реальной работе, вклада в резюме и 
портфолио. Эти темы часто связаны с будущей профессиональной деятельно-
стью студентов, они актуальны и соответствуют текущим потребностям бизнеса, 
промышленности. К тому же проекты внешних заказчиков, коммерческих компа-
ний, как правило получают необходимую ресурсную поддержку. 
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Нужно отметить, что в категорию «внешних заказчиков» могут входить не 
только коммерческие компании, но и общественные и бюджетные организации, 
муниципалитеты, индивидуальные предприниматели, физические лица. 

 Заказчик проекта — организация или лицо, предлагающие тему про-
екта, соответствующую требованиям курса ОПД, а также предоставляю-
щие куратора, экспертную и ресурсную поддержку проектной команде или 
командам.  

Примеры тем внешних заказчиков: 

● Обнаружение атак на промышленные протоколы и системы; 
● Разработка приложения для бронирования переговорных; 
● Система адаптации новых сотрудников; 
● Анализ рынка РФ для технического рентгена; 
● Новый продуктовый концепт телекомоператора; 
● Создание робототехнического комплекса для фаст-фуд; 
● Организация и проведение квестов ВДПО. 

4. Темы на специализированных ресурсах 

Темы для проектов можно искать на специализированных ресурсах: агре-
гаторах задач и тем, кейс-чемпионатах, конкурсах. Это хорошие источники идей 
и контактов, сбора информации об активных и заинтересованных в работе со 
студентами компаниях. 

Но переносить в базу проектов ОПД посредством копирования такие темы 
не следует, т. к. необходимо сначала проверить выполнение требования о нали-
чии заинтересованного со стороны заказчика куратора, который будет работать 
со студенческими командами в рамках курса ОПД.  

Как можно работать с проектами с данных ресурсов:  
1. Если сроки решения задач с агрегатора, проведения кейс-чемпионата или 

конкурса совпадают со сроками прохождения курса ОПД, и условия уча-
стия в них таковы, что студенты смогут получить необходимые навыки ра-
боты в команде и освоения на практике основ проектной деятельности, то 
преподаватель наставник может предложить студентам ознакомиться с 
этими ресурсами (или с определенными темами на этих ресурсах) и вы-
брать для себя тему проекта, после чего студенты зарегистрируют свои 
темы как инициативные. 

2. Сотрудник, ответственный за поиск тем, или преподаватель-наставник 
может связаться с компанией, предложившей темы на ресурсе, и догово-
риться о возможности выполнения этой (или схожей) темы в рамках курса 
ОПД, а также о поддержке проектных команд со стороны заказчика. Тогда 
эта тема может быть зарегистрирована в базе. 

Примеры ресурсов: 

● Проект «Профстажировки 2.0» — https://профстажировки.рф; 
● Кейс-чемпионат Changellenge — https://changellenge.com/; 
● Олимпиада «ИТ планета» – http://world-it-planet.org/ 

https://onf.ru/profstazhirovki-project/
https://changellenge.com/
http://world-it-planet.org/
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● Конкурс «ИТ прорыв» – http://tvoystart.ru/; 
● Платформа с задачами Data Science — https://www.kaggle.com/; 
● Платформа HackerRank, которая предлагает задания по программирова-

нию — https://www.hackerrank.com. 

5. Взаимодействие с командой организаторов курса ОПД 

Команда организаторов курса ОПД постоянно расширяет взаимодействие 
с внешними компаниями с целью поиска тем для проектов курса ОПД. Тем не 
менее обеспечить всех студентов темами близкими к их будущей профессио-
нальной деятельности сложно в связи с большим разнообразием направлений 
подготовки. В первую очередь набираются темы самых популярных направле-
ний, например ИТ, маркетинг, и темы общего организационного и творческого 
характера. 

Для того чтобы студенты технических направлений подготовки получили 
большой выбор тем близких к их будущей профессии участие профильных пре-
подавателей-наставников на этапе формирования базы тем для проектов необ-
ходимо. 

Совместная работа преподавателей-наставников с командой организато-
ров курса может происходить в двух направлениях: 

1. Преподаватель-наставник может предоставить список компаний, с кото-
рыми было бы интересно поработать в рамках ОПД, а также список воз-
можных направлений, по которым студенты могут выполнять проекты. Ко-
манда организаторов курса ОПД тогда будет выстраивать свою работу с 
компаниями с учетом этих запросов. 

2. Периодически команда организаторов курса получает предложения очень 
специфических тем, оценить которые в техническом плане, а также в 
плане способностей студентов выполнить проект в течении курса ОПД, 
без участия специалиста сложно или невозможно. В таких случаях необ-
ходимо участие преподавателя-наставника с определенного технического 
направления в оценке темы и взаимодействия с заказчиком для уточнения 
вопросов, связанных с формулировкой темы для курса ОПД. 

6. Публичность, реклама, сайт, заказчик к вам приходит сам 

Существует вероятность, что заказчик может самостоятельно через пор-
тал курса ОПД и соц. сети ознакомиться с курсом, возможностью подать свои 
задачи в качестве тем проектов. 

Для этого создана информационная страница на портале курса 
(https://project.spbstu.ru/mod/page/view.php?id=602) и в период сбора задач пуб-
ликуется информация в группе ВКонтакте (https://vk.com/project_polytech). 

Преподаватели-наставники также могут разместить эту информацию на 
ресурсах своих институтов. 

Но опыт, полученный на 2020 год, показывает, что данный механизм пока 
не работает. Темы проектов ищутся активными методами, указанными выше.  

http://tvoystart.ru/
https://www.kaggle.com/
https://www.hackerrank.com/
https://project.spbstu.ru/mod/page/view.php?id=602
https://vk.com/project_polytech
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5.3. Возможные сценарии мероприятий на этапе «инициация проекта»  

Первый этап проекта наиболее длительный на курсе ОПД, т. к. здесь про-
исходит знакомство студентов с правилами, онлайн порталом, большим объе-
мом теоретического материала. Студенты выбирают темы для своих проектов и 
формируют команды. В этот период наставник должен помочь студентам адап-
тироваться и начать проект. 

Рассмотрим возможные сценарии встреч со студентами на этом этапе. 

5.3.1. Выбор темы проекта 

Студенты самостоятельно выбирают темы для проектов и подают на нее 
заявку на портал, принимают решение заниматься своей инициативной темой 
или взять тему заказчика. На установочных встречах наставник должен объяс-
нить студентам требования к проектам, дать советы по выбору темы. Иногда 
студенты сами обращаются за консультациями по этому вопросу. Так какие же 
темы проектов стоит рекомендовать студентам? 

Табл. 4.  Критерии для выбора тем проектов ОПД 

Критерий 
проекта 

Стоит рекомендовать 
студентам 

Не стоит рекомендовать сту-
дентам 

Сроки Может быть реализован за 
один семестр учебного 
года 

Необходимый срок выполнения 
проекта превышает 3 месяца 

Ресурсы Студенческая команда 
имеет возможность полу-
чить доступ ко всем необ-
ходимым для выполнения 
проекта ресурсам (само-
стоятельно или может 
выйти на обладателей 
этими ресурсами) 

Для выполнения проекта требу-
ются ресурсы (финансовые, че-
ловеческие, материальные), до-
ступ к которым студенты не могут 
получить в рамках работы над 
проектом 

Прикладной 
характер 

Результаты проекта могут 
быть использованы, приме-
нены конкретным потреби-
телем/заказчиком/ пользо-
вателем 
Результат = услуга/продукт 

Результатом является получе-
ние новых знаний, открытие зако-
номерностей, изучение процес-
сов, не имеющее четко опреде-
ленного заказчика, потребителя, 
пользователя 

Самостоя-
тельность при 
выборе про-
екта 

Проект инициирован/вы-
бран студентами самостоя-
тельно на основе опреде-
ленных критериев 

Проект «навязан» команде кем-
либо, и команда не может объяс-
нить критерии выбора проекта 

Организация 
деятельности 

Проект требует команды, в 
рамках которой участники 
выполняют различные, 
уникальные роли 

Может быть реализован одним 
человеком или командой людей, 
выполняющих одну роль 
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Междисцип-
линарность 

Выполнение проекта тре-
бует от участников прояв-
ления различных компе-
тенций и навыков 

Выполнение возможно в рамках 
одного дисциплинарного поля 
(к примеру, инженерного) 

Компетенции Выполнение проекта тре-
бует компетенций, кото-
рыми обладают студенты 
или которые они могут раз-
вить за время обучения на 
курсе 

Выполнение требует компетен-
ций, которые отсутствуют у сту-
дентов и не могут быть ими полу-
чены в рамках обучения по курсу 

 
На этапе выбора проекта студентами наставнику важно также помнить, 

что выбранная тема должна привести студентов к достижению сразу двух типов 
результатов: продуктового и образовательного (подробнее мы об этом говорили 
в Разделе 2.2., описывая фазу завершения проекта). В связи с этим наиболее 
эффективными с данной точки зрения будут проекты, носящие продуктовый ха-
рактер, в реализацию которых наставником будут внедряться образовательные 
элементы. Продуктовые проекты максимально приближены к ситуации реализа-
ции проекта в реальной профессиональной среде. В идеальной ситуации это и 
есть те проекты, которые специалисты реальных предприятий/организаций вы-
полняют в ходе своей работы.  

Практика реализации курса ОПД показывает, что в некоторых случаях 
подразделения университетов и даже внешние заказчики предоставляют сту-
дентам чисто учебные проекты, основанные на смоделированной, а не реальной 
ситуации или потребности. Такие проекты, к сожалению, не могут в полной мере 
соответствовать задачам нашего курса. 
 
Табл. 5. Ключевые различия продуктовых и учебных проектов 

Критерии Продуктовые  Учебные 

Тема проекта Приходит из реальной инду-
стрии (компании-заказчика) 
или же соответствует запросам 
реальной индустрии (в случае, 
если проект является инициа-
тивным, либо предложен обра-
зовательным подразделением)  

Ставится образовательным 
подразделением без опоры 
на реальный запрос инду-
стрии/бизнеса/профессио-
нального сообщества 

Среда  
реализации  
проекта 

Реальная профессиональная 
среда на производстве/ в биз-
несе/ научной среде и т. д. 

Смоделированная искус-
ственная среда в рамках об-
разовательной организации 

Результат Продукт/ услуга (их прототип), 
востребованные реальными 
пользователями и способные 
улучшить их жизнь.  

Концепция/ модель, не опро-
бованная на реальных потре-
бителях.  
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Главный результат — реаль-
ное влияние на изменение 
окружающего мира 

Главный результат — полу-
чение нового знания 

Приемка 
результата 

Осуществляется стейкхолде-
ром: заказчиком/ пользовате-
лем/ инвестором 

Осуществляется преподава-
телем/ экспертом из образо-
вательной или внешней 
среды, не погруженным в 
конкретный профессиональ-
ный контекст 

Команда Формируется в соответствии с 
наличием компетенций, доста-
точных для реализации про-
екта, достаточного уровня мо-
тивации к саморазвитию и до-
стижения целей проекта, от-
ветственности 

Формируется формально, в 
том числе по принципу 
«дружбы», настоянию препо-
давателя, остаточному прин-
ципу и т. д.    

Ресурсы Требует экспертной поддержки 
из реальной индустрии/ от ре-
альных потребителей, часто 
требует материальных ресур-
сов  

Может реализовываться при 
отсутствии экспертных, мате-
риальных, финансовых ре-
сурсов  

Роль  
наставника 

Ментор, который ведет ко-
манду к созданию про-
дукта/услуги 

Преподаватель, отслежива-
ющий выполнение заданий и 
помогающий команде полу-
чить новые знания 
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5.3.2. Темы для инициативных проектов  

Придумать тему для проекта, организовать для этого себя и членов ко-
манды — это задача студентов. В теоретической части курса им даются необхо-
димые знания, которые они могут самостоятельно применить на практике. Но 
преподаватель также может организовать группам своих студентов интересные 
занятия на тему генерации и оценки идей. 

Ниже мы приводим несколько методик, позволяющих сгенерировать идею 
проекта, а также более четко определить проблему проекта в рамках уже пред-
ложенной идеи.  

Данные методики могут использоваться студентами как на стадии выбора 
проекта для генерации собственной инициативной темы, так и в проектах по за-
казу подразделений и компаний на этапе поиска решений по уже заданной тема-
тике.  

1. Работа с трендами  

Тренд — это увеличение популярности определенных товаров, услуг или 
стиля жизни в определенный промежуток времени. Тренды помогают понять, что 
волнует наибольшее количество людей в данный момент времени. 

Источники информации о трендах: 

● СМИ и Интернет; 
● Отчеты аналитических и маркетинговых агентств, исследования отрасле-

вых организаций: Euromonitor, Frost & Sullivan, Forbes, 
PricewaterhouseCoopers, Делфи, Высшая школа экономики, Российская 
венчурная компания и др; 

● Анализ поисковые запросов в Интернет, например Yandex и Google, в том 
числе специализированные сервисы Яндекс Вордстат и Google Trends. 

Примеры трендов. 

Потребительские тренды [23] 

● Персонализация — потребители активно используют персонализирован-
ные товары для здоровья, спорта, питания, в том числе с учётом генети-
ческих особенностей конкретного человека, полученных при помощи ДНК-
анализов. 

● Всегда на связи — для потребителя границы между реальной и цифро-
вой жизнью размываются, и у брендов есть беспрецедентная возмож-
ность развивать отношения с клиентом одновременно в онлайн и оф-
флайн пространстве, а также на стыке этих двух плоскостей.  

Технологические тренды 

● Виртуальная и дополненная реальность — по прогнозам Goldman 
Sachs, рынок оборудования VR/AR может достичь $110 млрд. к 2025 году. 
Люди развлекаются, но есть и полезные применения. Так, французская 
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компания SimforHealth продемонстрировала VR-решение, которое позво-
ляет врачам улучшить свой практический опыт оперирования на открытом 
сердце. 

● «Умные» вещи или «подключенные» люди?»  — уже сейчас количе-
ство connected things превышает 8 млрд. В прогнозах на будущее лидеры 
отрасли расходятся, но однозначно то, что завтра количество «умных» ве-
щей будет в десятки раз превышать количество не только «подключеных» 
(к интернету) людей (connected people), но и людей вообще. 

 

Тренды в области здоровья  

Дневники здоровья, носимые гаджеты и другой UGC — традиционные кли-
нические анализы перестали быть единственным источником информации для 
врачей, и с каждым годом данные пользователей получают всё больше доверия. 
В первую очередь это касается носимых гаджетов — шагомеров, пульсометров, 
спортивных браслетов и колец. Сейчас точность этих данных позволяет исполь-
зовать их, чтобы ставить диагноз, составлять рекомендации и прогноз измене-
ния состояния. Кроме данных с гаджетов, становятся полезными персональные 
«дневники здоровья» — ежедневные заметки о настроении, активности, пита-
нии. Эти данные особенно интересны для диагностики психических состояний, 
например депрессии или биполярного расстройства. Теперь задача создать 
удобные трекинговые инструменты, которые будут мотивировать пользователей 
вносить данные о себе, и надежные агрегаторы, которые будут собирать и ана-
лизировать информацию из нескольких источников [21]. 

2. Метод «Brainwriting» 

Метод «Брэйнрайтинг» является модификацией метода мозгового 
штурма с особенностью в том, что при этом методе все участники не высказы-
вают, а записывают свои идеи одновременно друг с другом. Желательно, чтобы 
участников было не более 5–7, в другом случае всех участников можно поделить 
на подгруппы. Общение друг с другом не запрещено, но эффективнее получа-
ется в тишине. 

Можно выделить следующие плюсы такого метода: 

● Большое количество идей за короткий срок (20 мин. = 60 идей от 5 чело-
век) 

● Взаимодействие участников сохраняется, идеи одного порождают идеи 
другого 

● Никто не «отсиживается», все вносят в обсуждение равный вклад 
● Идеи не забываются 
● Меньше стресса, возможность анонимности 
● За счет ограничения во времени для каждого участника создается «полез-

ное давление» на участников. 
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Алгоритм проведения состоит из следующих шагов: 
1. Несколько участников садятся за один стол и получают по одному листу 

бумаги, в котором нарисована таблица с тремя столбцами. 
2. После сигнала каждый участник начинает записывать 3 идеи в решении 

проблемы. Время ограничено пятью минутами. 
3. Через 5 минут каждый участник передает свой листок бумаги участнику 

слева от него. 
4. Начинается следующий раунд, во время которого каждый участник пишет 

еще 3 идеи на следующей строчке. Он может опираться на идеи, которые 
прочел на листе бумаги, а может думать независимо от этого. 

5. Проводится несколько раундов. Ограничений на количество раундов нет, 
как правило, участники сами чувствуют, что больше ничего стоящего не 
придумать. 

6. После генерации все идеи прочитываются, убираются дублирующие. За-
тем они анализируются, принимается решение. По сути, здесь применя-
ются такие же подходы, как и в классическом мозговом штурме.  

3. Модерация 

Модерация — способ проведения обсуждения, который быстро приводит 
к конкретным результатам, даёт возможность всем присутствующим участво-
вать в процессе выработки решений 

Шаги: 
1. Постановка проблемы или темы для обсуждения. Вопрос в модерации 

должен быть броским, затрагивать суть проблемы, темы. Он не должен 
вызывать смущения, блокировать. Необходимо добиваться такой форму-
лировки вопроса, которая провоцирует к действию и предполагает ответ 
ключевыми словами. Например, «В своей работе я наиболее часто стал-
киваюсь с проблемой».  

2. Опрос по карточкам. Каждый участник/группа пишет свои ответы на кар-
точках, которые потом собираются и в определенном порядке прикрепля-
ются на доску. На основании собранных ответов создаётся «каталог» про-
блем, где все вопросы и пожелания уже упорядочены. Впоследствии каж-
дому вопросу даётся оценка важности для фильтрации и выявления при-
оритетов в рассмотрении отдельных вопросов.  

a. Раздайте столько карточек, сколько ответов вы ожидаете от каж-
дого участника. Модератор молчит пока идет заполнение карточек.  

b. Перемешайте собранные карточки, зачитайте их по очереди, участ-
ники принимают решение о том, какие карточки сгруппировать вме-
сте. Карточки, вызывающие возражения, отмечаются молнией. По-
следнее слово остается за написавшим карточку. В данный момент 
важно знать, что именно писавший имел в виду, а не как точно он 
выразил свою мысль. Помните, в данный момент модератор-орга-
низатор процесса, а не его участник! Не комментируйте с содержа-
тельной стороны ответы участников. Вы можете уточняющими во-
просами помочь добиться понимания сути написанного, попросить 
переписать карточку более точно, но не предлагать своего видения, 
решения: модератор — не учитель!!! 
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c. Если появившиеся группы карточек (кластеры) слишком большие, 
то их можно предложить разделить. Участники ищут названия кла-
стерам. Кластер подписывается выбранным названием. Не навязы-
вайте своего мнения: участники модерации — не ваши ученики! 

3. Выбор темы. 
a. Модератор зачитывает выявившиеся темы (фактически это назва-

ния кластеров) и выписывает их в каталог тем по порядку. 
b. Модератор ставит вопрос к темам (о приоритете, важности, акту-

альности). Выбираются приоритетные темы для дальнейшей ра-
боты. Модератор просит участников путем личного голосования от-
дать приоритет той или иной теме. Отданные голоса подсчитыва-
ются, и темы ранжируются. Вопрос к темам должен предполагать 
только один четкий критерий выбора. Примеры вопросов к темам: 

i. С какой темы я хотел бы начать? 
ii. Где я вижу наибольший потенциал для творчества? 
iii. Какие темы вызывают у меня наибольшие трудности? 

4. Обработка темы. 
На этом этапе проводится собственно обсуждение темы. Для активного 

вовлечения всех участников в обсуждение группа разделяется на более мелкие 
подгруппы. Таким образом создается обстановка, в которой каждый может гово-
рить с каждым, обмениваться мнениями, выявлять противоречия и искать пути 
их решения. 

Модератор должен заранее обдумать разные «сценарии» обсуждения, ко-
торые даются участникам в качестве рекомендации. 

Результаты, которые вырисовываются в результате модерированного об-
суждения, носят чаще всего разносторонний характер. Они могут состоять из не-
скольких частей и выглядеть так:  

● перечень проблем, который признается всеми и которые надо решить 
● согласованный подход к решению выявленных проблем 

Роль модератора на этом этапе сводится к тому, чтобы добиться от участ-
ников ясной и понятной формулировки результатов.  

4. Дизайн-мышление 

Дизайн-мышление — это способ решения задач, ориентированных в 
первую очередь на интересы пользователя [5]. 

Данный метод хорошо сочетается с другими методами генерации идей, 
перечисленными выше: мозговой штурм, модерация.  

Особенностью дизайн-мышления является то, что еще до начала непо-
средственного процесса генерации идей команда исследует интересы, потреб-
ности, пользовательский опыт людей, то есть проявляет эмпатию к поступкам, 
действиям потенциальных потребителей результатов проекта.  
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Инструменты исследования интересов пользователя: 

1. Глубинное интервью, 
2. Экспертное интервью, 
3. Наблюдение, 
4. Поставить себя на место другого человека, 
5. Исследование аналогов. 
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Примеры дизайн-мышления 

Пример 1. Решение из шариков и веревочек 

Корейская компания заправок S-Oil хотела выбиться в лидеры отрасли. У 
них было мало времени, небольшой бюджет, очень конкурентный рынок и ме-
тод дизайн-мышления в арсенале. Сейчас S-Oil Corporation — вторая по вели-
чине нефтегазовая компания Южной Кореи. 

Пообщавшись с автомобилистами, сделали открытие — в поисках свобод-
ного места на парковке те тратят уйму времени и «накручивают» по асфальту до 
15 лишних км в месяц. Это была большая проблема, не связанная напрямую с 
продажей бензина. В S-Oil придумали элегантное дешевое решение из желтых 
шариков-стрелочек, которые показывали, где есть свободное место на парковке. 
В результате S-Oil: 1) позаботилась о пользователях, 2) повысила продажи, 3) 
заработала имидж компании, экономящей нефть и неравнодушной к экологии. 

Пример 2. Умная кофе-станция 

Разработчики кофе-станции тоже использовали дизайн-мышление. Они 
продумали идею и сценарии для 8 типов пользователей. Умная кофе-станция 
самообучается и предлагает подходящее человеку сочетание ингредиентов в 
напитке, разные печеньки и даже персонализированную новостную ленту. Она 
умеет делать геолокационную привязку к его маршруту. А ещё «помнит» эмоци-
ональный фон на основе данных с прошлого «общения» с кофе-станцией. «Оче-
ловечивание» машины оставляет приятное впечатление — человек замечает 
разницу уже во время второго подхода к кофе-станции. 

 

Пример 3. Кейс дизайн-агентства Lumiknows 

Оценка и выбор идеи проекта 

  

Что может принести 
команде выгоду: фи-

нансы, личностный 
рост и развитие, 

опыт, статус и т.д.  

 

Что действительно  
нравится/нужно людям? 
Что решает важную про-

блему конкретных людей и 
захватывает их по-настоя-

щему?   

Проект  
команды 

Что команда ре-
ально может 
предложить: раз-
работать, органи-
зовать, создать  
и т.д.  

http://lumiknows.com/
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Диаграмма Вена — схематичное изображение нескольких логических 
множеств, позволяющее просто отобрать наиболее перспективные идеи 
проектов.  

Если приоритет отдать проекту (продукту/сервису), который команда спо-
собна разработать или организовать, возникает риск того, что результат проекта 
окажется никому не нужен и не принесет выгоду самой команде. При реализации 
проекта исключительно ради получения выгоды участников команды без вдох-
новения результат проекта может оказаться некачественным. Всегда стоит вы-
бирать золотую середину. 

Шаги [5] 
1. Изобразите диаграмму Венна на листе флипчарта или ватмана. 
2. Обсудите с командой и решите, в какой из трех областей наиболее сильны 

предложенные идеи. 
3. Определите ряд решений, которые относятся к пользе для человека. За-

тем приступайте к тому, что возможно осуществить технически, и что бу-
дет выгодно. 

4. Перенесите стикеры с идеями в те области диаграммы Венна, которым 
они соответствуют в большей степени. 

5. Выявите идеи, которые максимально соответствую всем обозначенным 
параметрам (именно эти идеи должны находиться в центральной части 
диаграммы Венна на пересечении трех множеств).  
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5.3.3. Мероприятия на командообразование 

В разделе 3.1. мы уже говорили о том, что одним из ключевых принципов 
курса «Основы проектной деятельности» является командная работа. Студенты 
выполняют проекты в группах от 4 до 8 человек. Зачастую регистрация команды 
проходит одновременно с выбором идеи и обусловлена принципом «нра-
вится/не нравится» конкретному студенту та или иная тема проекта. Также сту-
денты часто объединяются в группы по причине наличия товарищеских отноше-
ний. 

При этом в классическом понимании проектной деятельности именно ком-
петенции, слаженность работы и сбалансированность команды играет до поло-
вины успеха проекта, не зря распространено такое мнение, что «инвесторы 
обычно вкладывают свои деньги не в проект, а в команду». 

Кроме того, механика регистрации на проекты от внешних компаний под-
разумевает, что после выбора проекта, команда должна быть утверждена заказ-
чиком, который оценивает соответствие каждого участника требуемым компе-
тенциям посредством резюме и мотивационных писем.  

Вот почему так важно еще на этапе выбора идеи дать студентам возмож-
ность максимально осознанно подойти к вопросу формирования команды.  

Одним из эффективных инструментов для достижения этой цели может 
стать проведение распределения на команды в оффлайн формате. 

1. Для проведения распределения команд на проекты соберите сразу не-
сколько учебных групп (оптимальное количество студентов для такой встречи не 
более 50 человек), например в единый проектный день. Для этого Вы можете 
договориться с другими преподавателями ОПД вашего института или обра-
титься за содействием к ответственному по институту.  

2. Совместно с вашими коллегами наставниками предварительно отберите 
из списка тем, представленных на портале ОПД, наиболее релевантные для ва-
ших студентов. 

3. На встречу, посвященную распределению студентов на команды, пригла-
сите заказчиков тех тем, которые были вами предварительно отобраны.  

4. На встрече со студентами озвучьте список отобранных тем, сопроводите 
их своими комментариями и предоставьте возможность заказчику пояснить за-
дачу. 

5. Дайте возможность студентам задать заказчику уточняющие вопросы или 
даже пообщаться с ним отдельно в небольшой группе. 

Применяя данную методику, важно помнить, что советы наставника по вы-
бору проектов должны носить исключительно рекомендательный характер. Если 
та или иная команда пожелает записаться на проект, которого нет в списке ото-
бранных вами, не препятствуйте этому.  

После записи на проекты студенты приступают к распределению ролей и 
функционала в команде, а также совершают первые действия по подготовке к 
реализации проекта, такие как формулирование цели проекта и образа буду-
щего продукта. На этом этапе зачастую возникают первые противоречия и недо-
понимания внутри команды, и задачей наставника становится содействие ко-
манде в преодолении данных противоречий и обеспечении слаженной работы 
команды. Именно в этот момент уместно применить методики тимбилдинга и по-
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вышения сплоченности команды, например деловые игры, которые помогут сту-
дентам лучше узнать друг друга, выявить особенности каждого участника ко-
манды и научиться друг другу доверять. Примеры таких игр приведены в Прило-
жении 4. Их, как и распределение на команды, можно провести совместно с кол-
легами-наставниками ОПД сразу для нескольких учебных групп.  

5.4. Возможные сценарии организации промежуточных встреч 

Промежуточные встречи с командой проекта не являются обязательным 
требованием для наставника в рамках курса ОПД, но при этом оказывают поло-
жительное влияние на достижение как образовательных, так и продуктовых ре-
зультатов проекта. Промежуточные встречи являются добровольными как для 
наставников, так и для проектных команд, так что их проведение возможно 
только с обоюдного согласия. 

Периодические промежуточные встречи команды проекта с наставником 
могут стать организующим фактором, особенно в случае недостатка самоорга-
низации у студентов. В проектах с внешними заказчиками таким фактором могут 
стать встречи с заказчиком, но далеко не во всех проектах такие встречи прак-
тикуются. 

Помимо организующего фактора, промежуточные встречи могут исполь-
зоваться для проведения внешней экспертизы проекта наставником. Исходя из 
того, что наставник по отношению к команде проекта является внешним лицом, 
он зачастую не погружен в ход проекта, не знает обо всех сложностях, с кото-
рыми сталкиваются студенты в ходе проектной деятельности. В разделе 5.8 опи-
сывается механизм получения информации о ходе проекта с помощью ежене-
дельных отчетов, но личный контакт, как правило, является более результатив-
ным. Во время промежуточной встречи наставник может выслушать проектную 
команду и предложить им свое видение возможных путей возникающих про-
блем, предостеречь их от возможных рисков в реализации проекта. 

Возможно проведение промежуточных встреч с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных технологий (систем видеоконфе-
ренцсвязи). 

Как правило, в плане коммуникаций студенты предусматривают периоди-
ческие сеансы видеоконференцсвязи (обычно 1-3 раза в неделю). Наставник мо-
жет предложить им свое участие в одной из таких встреч, присоединившись к 
беседе или ее открытой части. При этом наставник может выступать в качестве 
эксперта, перед которым команда будет отчитываться о выполненных работах 
за последние недели, а может стать равноправным участником обсуждения, 
предлагая свои варианты реализации отдельных задач и направляя обсуждение 
студентов в конструктивное русло. 

Результатом промежуточной встречи наставника и проектной команды 
должны стать: 

● для наставника: полное понимание внутренней ситуации в проекте, рис-
ков в его реализации; 

● для команды: консультация по проблемным вопросам (как в области 
управления проектами, так и в предметной области — при возможности). 
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Еще одной из возможных форм организации промежуточных встреч мо-
жет быть личная или дистанционная встреча наставника с руководителем про-
екта. Как правило, такая встреча занимает не более 15 минут, поэтому предпо-
чтительно проводить ее в дистанционном формате. Для организации таких 
встреч рекомендуется в самом начале работы над проектами предложить руко-
водителю проекта зафиксировать конкретное время в конкретный день для 
встречи или звонка.  

 

Перед подобной встречей рекомендуется заранее предложить руководи-
телю проекта подготовить ответы на следующие вопросы для обсуждения с 
наставником:  

● Что было сделано в рамках проекта за прошедшую неделю?  
● Что команда планирует делать в течение следующей недели? 
● Какие у команды или у самого руководителя проекта возникали сложно-

сти?  
● Какие у команды или у самого руководителя проекта есть вопросы к 

наставнику.  

Встречи в таком формате позволяют руководителю проекта провести ре-
флексию, а также рассказать о сложностях, которые возникают в проекте:  

● при решении конкретных задач (в этом случае наставник выступает как 
эксперт или как источник информации о возможных способах поиска экс-
пертных знаний),  

● при коммуникациях с заказчиком (в этом случае наставник выступает как 
связующее звено и может минимизировать конфликтные ситуации, а 
также промедление в реализации проекта из-за задержек, вызванных, 
например, задержками в передаче информации со стороны заказчика),  

● при организации командной работы (в этом случае наставник выступает 
как ментор, который помогает руководителю проекта разобрать или 
предотвратить сложные ситуации внутри команды).   

Несмотря на то, что любой формат промежуточных встреч в процессе ре-
ализации проектов не является обязательным, тем не менее, такие встречи поз-
воляют наставнику оставаться в курсе текущей ситуации в проекте, проактивно 
действовать относительно сложностей, а команде поддерживать еженедельный 
темп реализации проектов. Не рекомендуется отменять промежуточные встречи 
с наставником даже в том случае, если инициативу проведения регулярных 
встреч берет на себя представитель заказчика, поскольку именно на встрече с 
наставником у команды или руководителя проекта есть шанс обсудить и скор-
ректировать в том числе нюансы взаимодействия с заказчиком.  
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5.5. Возможные сценарии организации презентаций 

В рамках курса по основам проектной деятельности команды должны про-
демонстрировать две обязательные презентации — презентацию идеи и итого-
вую презентацию. В обязанности наставника входит организация, проведение и 
оценка этих презентаций. 

Организация  

Примерно за 2 недели до проведения презентации (середина марта для 
презентации идей и конец мая для итоговой презентации) наставнику рекомен-
дуется определиться с форматом, местом и временем проведения презентаций. 

Как правило, наставник работает сразу с несколькими командами, и по-
тому целесообразным является проведение презентаций сразу для нескольких 
команд подряд. Во-первых, при таком подходе команды смогут со стороны по-
смотреть на своих коллег, сделать выводы о положительных и отрицательных 
сторонах их выступлений, более продуктивно провести рефлексию. Во-вторых, 
это экономит время наставника. 

Существует положительная практика объединения команд нескольких 
наставников в одну презентационную сессию, в рамках которой команды высту-
пают поочередно, а их наставники выступают в роли членов комиссии, сов-
местно проводящих обсуждение презентаций и их оценку. Также можно пригла-
сить представителей заказчиков. Из положительных моментов такой практики 
можно выделить появление независимого мнения от других наставников и внеш-
них экспертов, увеличение объективности суждений и оценок. Из негативных мо-
ментов — увеличение трудозатрат наставника проекта, связанное с необходи-
мостью экспертизы проектов других наставников. 

В качестве места проведения презентаций может использоваться любая 
аудитория университета, подходящая по техническим требованиям: наличие 
проектора с возможностью демонстрации презентационных материалов, воз-
можность вместить студентов нескольких команд.  

Возможна организация презентаций и в дистанционном формате, для 
этого необходимо использовать средства видеоконференцсвязи, к которой 
должны быть подключены все члены проектной команды и наставник. 

Время проведения презентаций рекомендуется выбирать совместно со 
студентами, ориентируясь на их расписание учебных занятий. Так как довольно 
многие команды составлены из студентов разных учебных групп, иногда не уда-
ется найти удобное всем время для презентации в пределах учебного дня. В 
этом случае наставник может назначить презентацию после окончания учебных 
занятий, или воспользоваться в этих целях единым проектным днем. 

В случае, когда необходимо организовать презентации нескольких ко-
манд, можно использовать инструменты записи на презентации. Простейший ва-
риант представляют собой электронные онлайн-таблицы (например, google таб-
лицы), в которых преподаватель обозначает временные слоты, в которые он го-
тов выслушать презентации студентов. Ссылка на такую таблицу рассылается 
руководителям проектов, чтобы они записали свои команды на удобное им 
время. 
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Проведение 

Проводить презентации следует с заранее установленным регламентом, 
который определяется наставником, и с которым должно быть ознакомлены про-
ектные команды. В регламент должны входить: 

● время выступления (к примеру, 5-7 минут для презентаций идей и 10-12 
минут для итоговых презентаций); 

● время на вопросы и обсуждение (к примеру, до 5 минут для презентаций 
идей и до 10 минут для итоговых презентаций); 

● необходимость визуального сопровождения презентации, его формат 
(.ppt, .pptx, .pdf, другие форматы); 

● количество членов команды, участвующих в презентации (все или допус-
кается отсутствие нескольких человек); 

● перечень тем, которые необходимо осветить в ходе презентации; 
● критерии, по которым команды будут оцениваться; 
● прочие положения. 

Регламент может быть неформальным, но при этом у всех проектных команд 
должно быть абсолютно точное понимание всех перечисленных выше моментов 
презентаций. 

Начать презентации необходимо с приветственного слова, еще раз 
напомнив про правила презентации. После этого можно приступить к выступле-
ниям команд. 

После выступления каждой команды наставник (или комиссия) может за-
дать несколько уточняющих вопросов для улучшения своего понимания про-
екта — как в части инструментов управления проектом, так и в части предметной 
области. По завершении ответов на вопросы наставник выставляет свою оценку 
команде. При этом можно ознакомить команду с этой оценкой сразу или подо-
ждать выступления других команд и оповестить команды в конце презентаций 
или посредством рассылки. 

Оценка 

При оценке презентаций идеи рекомендуется использовать следующие 
критерии: 

● актуальность идеи проекта, точность определения целевой аудитории; 
● формулировка цели, качество предложенного решения, его позициониро-

вание на фоне аналогов; 
● уровень предварительной проработки сроков, бюджета и рисков; 
● качество выступления, наглядность, креативность; 
● общее впечатление. 

При оценке итоговых презентаций рекомендуется использовать следую-
щие критерии: 

● достижение цели проекта; 
● соответствие полученного результата стоимостным и временным пара-

метрам; 
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● перспективы дальнейшего использования результатов проекта или про-
должения проекта; 

● рефлексия команды по итогам проекта; 
● качество выступления, наглядность, креативность; 
● общее впечатление. 

При этом наставники могут вносить изменения в список критериев в зави-
симости от специфики проектов или своего видения. 

5.6. Правила обратной связи во время презентации 

Типы обратной связи [9]: 

● конкретная позитивная — отражает, что студент/команда делает хорошо 
и, тем самым, помогает закрепить данное действие. Студенты начинаю 
понимать, что ни делают хорошо и в следующий раз повторяют эту мо-
дель. Другие студенты могут копировать данные положительные мо-
менты.  

● конкретная негативная — показывает возможные точки роста студента/ко-
манды, возможные области для улучшения. Важно использовать макси-
мально корректные формулировки, показывая не только, что было плохо, 
но и то, как это улучшить и главное, какой результат это улучшение смо-
жет дать команде.  

● общая позитивная — помогает создать позитивную доверительную атмо-
сферу во время презентации, например фраза «Я рад вас сегодня ви-
деть». 

● общая негативная — общие фразы, которые могут разрушить атмосферу 
открытости и доброжелательности, например, «У вас ничего не получа-
ется». Старайтесь избегать такой обратной связи при общении со студен-
тами, так как она может значительно снизить мотивацию студентов. Нега-
тивные комментарии должны обязательно носить конкретный характер 
для того, чтобы студенты понимали, что им необходимо исправить.  
 

В таблице 6 приведен шаблон для подготовки обратной связи студентам. 

Табл 6. Виды обратной связи 

 Конкретная Безусловная 

Позитивная 1. 

2. 

3. 

__________________ 

__________________ 

Негативная 1. 

2. 

3. 
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«Правило сэндвича» при предоставлении обратной связи: 

1. Начинайте с позитивной обратной связи. Идеально, если это будут макси-
мально конкретные позитивные комментарии. Выберите 2-3 аспекта в 
презентации/работе студентов, которые Вам понравились больше всего.  

2. Обозначьте области для улучшений. Выберите не более 3 наиболее зна-
чимых областей для улучшения, если их больше, то оставьте остальные 
для более подробного разбора результатов за рамками презентации. 

3. Мотивируйте студентов внедрять эти улучшения, демонстрируя то, 
насколько каждое из них может повлиять на результат проекта.  

На что важно обращать внимание: 

1. Обратная связь должна быть направлена на действия студентов, но ни в 
коем случае не на его личность. 

2. Обратная связь должна содержать только факты. Избегайте необоснован-
ных суждений и оценок.  

3. Обратная связь должна относиться к настоящему времени, к тому, что 
происходит здесь и сейчас. Не «припоминайте» студентам ошибки, кото-
рые они допустили, например, в прошлых презентациях. Оставьте эти мо-
менты для подробного анализа.  

4. Обратная связь должна быть реально осуществимой. Не давайте советы, 
которые команда по каким-то причинам не сможет осуществить.  

5. Мотивация личности. В завершении обратной связи продемонстрируйте, 
что вы верите в студентов и успех проекта, заряжайте студентов на пози-
тивный настрой. 
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5.7. Подготовка студентов к конкурсу проектов 

В каждом институте свои правила выбора проектов для общеуниверситет-
ского конкурса. При любом сценарии все начинается с итоговой презентации сту-
дентов и рекомендации преподавателя-наставника. 

Отбор команды для участия в конкурсе 

При определении перспективности участия конкретной команды в кон-
курсе проектов преподавателю-наставнику рекомендуется не только пользо-
ваться формальными критериями оценки проекта (в частности, итоговой презен-
тации) в рамках курса по основам проектной деятельности, но и оценить ко-
манду, проект и результат с творческой стороны. В разрезе перспектив участия 
студенческой команды в конкурсе следует обратить особенное внимание на сле-
дующие аспекты: 

1. Насколько выдающимся является продуктовый результат проекта? Есть 
ли у команды готовое изделие, его прототип или другие материальные ре-
зультаты?  Вызывают ли они «вау-эффект»? Разумеется, что конкурсная 
комиссия вряд ли отдаст свое предпочтение проекту, которых хоть и вы-
полнен методологически идеально, но при этом имеет заурядный резуль-
тат. 

2. Есть ли в команде несколько человек, которые способны презентовать 
проект? Презентация на конкурсе является едва ли не столь же важной, 
как и сам проект — конкурсная комиссия часто делает выводы о самом 
проекте на основании того, «горят» ли глаза у команды, когда они расска-
зывают о том, что им удалось сделать. 

Если преподаватель-наставник курирует сразу несколько студенческих 
команд, хорошей практикой является организация внутреннего конкурса проек-
тов, совмещенного с защитой итоговых презентаций. При этом можно даже раз-
делять результаты этих двух мероприятий: совсем не обязательно команда, ко-
торую наставник рекомендует на конкурс проектов, получит от него максималь-
ный балл за итоговую презентацию. 

После того, как наставник определил, какие команды он хочет рекомендо-
вать на итоговый конкурс проектов, он предлагает это команде. Участие в кон-
курсе проектов является полностью добровольным для команды. Принуждение 
к участию в конкурсе со стороны наставника не принесет никакого результата, 
так как команда без внутренней мотивации к участию не имеет никаких шансов 
получить хорошие баллы на конкурсе. 

Причины для отказа от участия со стороны команды могут быть различ-
ными. Наставник может и должен работать с двумя из них: отсутствие мотивации 
и неуверенность в себе. 

Отсутствие мотивации у студентов возникает из-за того, что они не знают, 
что конкретно им даст участие или победа в конкурсе проектов. В этом случае 
задача наставника — рассказать студентам о важности опыта и портфолио в 
учебной и профессиональной среде; привести примеры полезных для проекта 
знакомств, которые можно получить во время выступления на конкурсе. 
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Неуверенность в себе у команды проекта может сложиться из-за того, что 
студенты зачастую сами не осознают уникальность их разработок, считая их 
чем-то обыденным. Задача наставника в таком случае — дать студентам объек-
тивную оценку; привести примеры ситуаций, в которых результаты их проекта 
обладают преимуществами по сравнению с уже существующими решениями. 

Нельзя гарантировать, что доводы наставника окажут влияние на команду 
проекта, но они должны существенно повысить их мотивацию к участию. 

Подготовка команды к участию в конкурсе 

Подготовка команды к участию в конкурсе — трудоемкий процесс, фор-
мальный подход к которому не принесет желаемого результата. Преподаватель-
наставник принимает активное участие в подготовке команды к конкурсу проек-
тов. В задачи наставника входит в равной степени как организационная, так и 
экспертная поддержка команды. 

В первую очередь, наставнику необходимо дать команде максимально 
объективную и разностороннюю обратную связь по ее выступлению на внутрен-
нем конкурсе проектов или на итоговой презентации. В этой обратной связи 
должны содержаться удачные и неудачные моменты выступления, предложения 
по развитию, возможные особенности проекта, которые в выгодном ключе будут 
выделять его на фоне конкурирующих проектов. 

Необходимо уделить особое внимание критериям, по которым конкурсная 
комиссия будет оценивать проекты. Найти их можно в Положении о проведении 
конкурса студенческих проектов. В Положении указаны рекомендации для чле-
нов конкурсной комиссии по оценке команды по каждому из критериев. Презен-
тация должна раскрывать все эти критерии, чтобы дать возможность членам экс-
пертной комиссии по достоинству оценить проект. Разумеется, речь не идет о 
чисто формальном соответствии — список критериев не может служить структу-
рой презентации, но его необходимо учитывать при ее составлении. 

В презентации желательны моменты, которые будут выгодно отличать его 
от других проектов. Именно поэтому следует поощрять творческие порывы сту-
дентов при создании сценария выступления. Одним из наиболее впечатляющих 
элементов презентации может стать «живая» демонстрация результата про-
екта — на экспертную комиссию она, как правило, оказывает гораздо большее 
воздействие, чем рассказы и рисунки в презентации. 

По возможности рекомендуется провести предзащиту проекта, позвать на 
нее преподавателей или экспертов с критическим взглядом. Во время предза-
щиты команда проекта должна провести полную презентацию, включая сессию 
ответов и вопросов. Необходимо подготовить команду к сложным и, отчасти, 
провокационным вопросам, научить с уверенностью отвечать на них, избегать 
неуверенности. Цель предзащиты — максимально воссоздать атмосферу кон-
курса, избавив команду от страха, дать последние рекомендации и советы. 

Задачи наставника в отношении конкурса хоть и объемны, но ограничива-
ются только подготовкой к нему. Само выступление зависит уже исключительно 
от самой команды проекта. Итоговый результат определяется проектом и его 
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продуктом, оригинальной презентацией, ярким и запоминающимся выступле-
нием. 

5.8. Специфика работы с проектами внешних заказчиков 

Участие внешнего заказчика в образовательном процессе несет свои осо-
бенности. При этом как показывает статистика, большинство студентов отдают 
предпочтения проектам заказчиков, поэтому стоит рассмотреть особенности ра-
боты с ними подробно. 

В работе над проектом заказчика мы имеем трех ключевых участников: 
● студенческую команду 
● куратора от заказчика 
● преподавателя-наставника 

Поскольку вовлечен сторонний для учебного процесса участник — заказ-
чик, то целевым результатом таких проектов является продуктовый    резуль-
тат — решение интересное заказчику. Это значит, что утверждать на эти про-
екты необходимо команды, мотивированные в первую очередь на достижение 
результата и коммуникацию с заказчиком, а не получение зачета при выполне-
нии минимально необходимых требований учебной дисциплины или на удовле-
творение собственных интересов за счет заказчика. Нередки случаи, когда сту-
денты выбирают тему, потому что с их точки зрения по ней «почти ничего не 
придется делать», или заказчик заявляет предоставление комплектующих, с ко-
торыми студентам интересно поработать. В таких случаях велика вероятность 
не доведения студентами проекта до результата, соответствующего требова-
ниям заказчика, что негативно отражается на репутации всех участников и уни-
верситета в целом. 

При работе с проектами заказчиков главной задачей преподавателя-
наставника является доведение студентами максимального количества 
проектов до результатов, соответствующих требованиям заказчика. 

Успешность выполнения напрямую зависит от вовлеченности всех трех 
участников в процесс: студентов, заказчика и преподавателя-наставника. 

Заказчики, а точнее кураторы со стороны заказчиков, также, как и сту-
денты обладают разной степенью вовлеченности в проект. 

Они могут быть энтузиастами, заинтересованными в решении задачи, 
поддерживающими и вдохновляющими студентами, или безразличными к реше-
нию задачи, назначенными руководством, нередко в этом случае влияющим    
демотивирующим студентов. 

Наличие опыта по работе со студентами у куратора заказчика, также мо-
жет влиять на результат, который в итоге представит студенческая команда. 

Некоторые компании активно сотрудничают с университетами, и их 
сотрудники имеют большой опыт работы со студентами. Как правило они с 
момента регистрации команд выстраивают со студентами прямое взаимо-
действие и самостоятельно решают все вопросы, отслеживают составле-
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ние и выполнение планов студентами, консультируют их по техническим во-
просам. В этом случае преподаватель-наставник может положиться на кура-
тора от заказчика в вопросе курирования работы команды на достижение 
«продуктового результата», и ограничитmся сопровождением студентов в 
вопросах достижения «образовательного результата»: контролем за про-
хождением теоретического курса, основных этапов работы над проектом, 
получением обратной связи от куратора заказчика о качестве достижения 
«продуктового результата». Тем не менее обратную связь от куратора 
важно получать регулярно. Запросы обратной связи можно «привязать» к про-
хождению основных этапов работы над проектом. «Опытные кураторы» как 
правило работают только с заинтересованными студентами, а на студен-
тов, которые перестают работать, не тратят свое время и в том числе не 
сообщают в университет, что студенты перестали работать. Преподава-
тель-наставник сможет это выяснить, только когда напрямую задаст во-
прос куратору заказчика. 

Если у куратора от заказчиков опыта работы со студентами нет, со сто-
роны преподавателя-наставника может потребоваться большее участие в фаси-
литации1 совместной работы заказчика и студентов. 

Часто «неопытные кураторы» не проявляют инициативы в установ-
лении коммуникации со студентами, ставят задачи в общих формулировках 
без четких требований к конечному результату, не предоставляют полной 
информации по задаче, хотя готовы встречаться, отвечать на вопросы, 
предоставлять информацию и ресурсы. Они ожидают проявления активной 
позиции со стороны студентов. Студенты же занимают пассивную позицию 
или просто проявляют робкое поведение. Продление этой ситуации приво-
дит к отсутствию качественного «продуктового» и «образовательного» ре-
зультатов, взаимной неудовлетворенности заказчика и студентов. В этих 
случаях преподаватель-наставник должен играть более активную роль: 

● содействовать коммуникации между заказчиком и студентами, напри-
мер, предложить организацию встречи заказчика со студенческими ко-
мандами для знакомства и уточнения задания, встреч для представле-
ния промежуточных результатов, итоговой презентации;  

● рекомендовать заказчику как можно сформулировать задание и требо-
вания к конечному результату, структуру промежуточных и итоговых 
презентаций; 

● студентам можно предложить подумать на определенные темы и 
сформулировать вопросы для уточнения задания, проконтролировать 
составление ими планов и согласование их с заказчиками, и т. п. 

Более редкие случаи, но все же встречаются, когда заказчик ставит, 

 
1 Фасилитация – это профессиональная организация процесса групповой работы, направленная на про-

яснение и достижение группой поставленных целей. Процесс фасилитации приводит к повышению эф-

фективности  групповой работы, вовлеченности и заинтересованности участников, раскрытию их потен-

циала.  Фасилитация необходима там, где люди стремятся достигнуть общей цели в командной работе, 

проектной группе, в ходе совещания. (Источник: 

https://www.personalimage.ru/articles/facilitation/sovremennye-metody-fasilitatsii-gruppovoy-raboty/) 
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наоборот, слишком жесткие, завышенные требования. В этом случае также мо-
жет потребоваться более активное участие преподавателя-наставника, связан-
ное с адаптацией требований заказчика. 

Чаще всего такие задачи не утверждаются на этапе подачи заявки. 
Если такой проект был одобрен, и требования заказчика проявились в 
ходе работы над проектом в течение семестра, преподаватель-
наставник должен помочь студентам согласовать с заказчиком разум-
ный объем работ, выполненных в ходе проекта на курсе ОПД, а осталь-
ные работы отложить на последующие этапы, после завершения курса 
ОПД, если будет достигнута договоренность между студентами и за-
казчиком (уже без участия наставника). Например, если заказчик пред-
лагает студентам разработать автоматизированную установку и в 
качестве результата ожидает работающий прототип, то можно 
предложить в рамках курса ОПД разработать концепцию станка, чер-
тежи, упрощенную модель и т. д. 

Предварительная фаза: 

Одним из вариантов организации работы студенческих команд над зада-
чами заказчиков является курирование одним преподавателем-наставником 
всех команд, работающих над одной темой, либо над всеми темами одного за-
казчика. 

По предыдущему опыту чаще всего с одной компанией работают 2-4 ко-
манды, но в некоторых случаях число команд может достигать 10, как правило 
такое количество команд собирается у компаний, которые дают несколько тем, 
не требующих специальных знаний. Противоположная ситуация складывается в 
случаях, когда компания дает одну очень специфическую задачу. Тогда над ней 
как правило работает одна команда, причем ее формирование обычно иниции-
рует преподаватель-наставник из числа своих «профильных» студентов. 

Выбор темы наставником в соответствии с компетенциями 

Еще до начала курса и распределения студентов по проектам преподава-
тели-наставники могут выбрать и закрепить за собой темы, по которым они будут 
сопровождать студенческие команды. Это могут быть темы заказчиков, привле-
ченных самим наставником, либо темы из общего списка на онлайн портале 
курса. Работу студентов над проектами можно организовать наиболее эффек-
тивным образом, если тема будет соответствовать специализации наставника. 
Т. о. кроме оказания помощи студентам в решении общих организационных во-
просов проектной деятельности, преподаватель-наставник при необходимости 
сможет консультировать команды по специфическим профессиональным вопро-
сам, что повысит качество выполнения проекта. 

На этом этапе преподаватель-наставник может связаться с заказчиком, 
задать уточняющие вопросы как по задаче, так и организационного характера, 
представиться как куратор от университета, обменяться контактами и т. п. 

Через команду организаторов курса ОПД выбранные темы фиксируются за пре-
подавателем-наставником. В базу проектов добавляется информация о препо-
давателе-наставнике и его контакты. 
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Фаза инициации проекта: 

При регистрации студенческих команд на тему заказчика необходимо за-
просить у студентов подтверждение их компетенций и твердости намерений вы-
полнять именно этот проект. Для этого преподаватель-наставник запрашивает у 
команды, подавшей заявку на регистрацию, резюме членов команды и мотива-
ционное письмо с пояснением, почему именно их команда должна выполнять 
данный проект. 

Для команд со слабой мотивацией данный запрос иногда становится 
непреодолимым препятствием, они могут не ответить или прислать краткий от-
вет, не содержащий необходимой информации. Такие заявки отклоняются. По 
качеству предоставленных резюме и мотивационных писем также можно при-
нять решении об утверждении или отклонении заявки. 

Окончательное решение по утверждению команд на тему проекта прини-
мает либо заказчик, либо преподаватель-наставник, в зависимости от догово-
ренности какое участие заказчик принимает при утверждении заявок студенче-
ских команд на тему. Он планирует самостоятельно оценивать и утверждать сту-
денческие команды или получит готовые списки команд, доверив отбор и утвер-
ждение наставнику. 

В случаях, когда первоначальная коммуникация студентов с заказчиком 
идет через преподавателя-наставника, после утверждения команд на тему, пре-
подаватель-наставник передает студентам контакты куратора со стороны ком-
пании (только e-mail, только телефон, или оба контакта, что заранее согласуется 
с заказчиком), а заказчику списки команд и полные контакты (e-mail и телефон) 
их руководителей (студентов). 

Подготовка студентов к первой встрече с заказчиком 

После обмена контактами между заказчиком и студентами наступает 
время для знакомства, которое удобнее всего проводить при очной встрече.  

Наиболее эффективно она пройдет, если студенты подготовятся.  

Сделать это им поможет выполнение обязательных для курса ОПД шагов 
этапа инициации: 

● формирование команды 
● составления плана коммуникаций 
● формулирование цели проекта 
● определение проблемы  
● формирование образа продукта 

Выполнив эти шаги, студенты сформулируют свои первые представления 
о задаче и удобных для них форматов взаимодействия с заказчиком, что позво-
лит им подготовить качественные вопросы и предложения к встрече. 

Проблема в том, что студенты обычно приходят на знакомство с за-
казчиком без предварительной подготовки и встречи проходят малоэффек-
тивно. Для изменения этой ситуации для студентов подготовлены рекомен-
дации на образовательном портале — алгоритм действий в формате чек-
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листа. Если преподаватель-наставник активно вовлечен в процесс установ-
ления коммуникации между студентами и заказчиком, рекомендовать выпол-
нение указанных шагов, либо даже требовать их выполнение как допуск для 
встречи с заказчиком. 

Первая встреча команд с заказчиком  

Если куратор заказчика не берет на себя инициативу организации встречи 
для знакомства с со студенческими командами (студенты практически никогда 
не берут на себя эту инициативу), это должен сделать преподаватель-наставник. 
Для начала необходимо выяснить у заказчика два вопроса: 

● Ему удобнее провести общую встречу со всеми командами сразу или 
встречаться с каждой по отдельности? 

● Как ему удобнее это сделать?  Возможные варианты: очно в универси-
тете, очно в компании, дистанционно. 

Встречи в университете организует преподаватель-наставник. Он брони-
рует помещение и необходимое оборудование, приглашает студенческие ко-
манды на встречу. На своей территории заказчик организует встречи самостоя-
тельно. 

Проведение встреч в университете требует от наставника дополни-
тельных усилий, но позволяет держать ситуацию под контролем, оказывать 
помощь студентам и заказчику в коммуникации. Данные встречи можно орга-
низовать таким образом, чтобы они шли в зачет плановых встреч настав-
ника со студентами. 

В случае общения заказчика и студентов вне университета, наставник 
может потерять контроль над ситуацией и должен периодически запраши-
вать обратную связь от заказчика и студентов, чтобы понимать, как идет 
работа над проектом. 

Если преподавателю-наставнику приходится выступать инициатором 
встречи, то имеет смысл предложить участникам стандартную повестку встречи. 

Она может включать: 
● знакомство, 
● обмен дополнительными контактами, 
● уточнение задания, 
● уточнение формата взаимодействия, 
● уточнение доступных ресурсов и условий их получения, 
● достижение договоренности о следующем шаге и его сроках, и т. д. 

Во время проведения встречи необходимо вести протокол, либо удосто-
вериться, что другой участник его ведет и разошлет итоги всем участникам. 

Иногда можно наблюдать ситуацию, когда приходит представитель 
компании представляется и говорит: «Я даже не знаю, что вам рассказы-
вать. Задавайте вопросы». А в ответ со стороны студентов тишина. В 
этом случае преподаватель может задать наводящие вопросы, советы, по-
вторить пункты из повестки, чтобы запустить процесс общения. 
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После встречи бывает необходимо проконтролировать, что итоги встречи, 
первые планы и сроки (повестка), а также обещанные материалы разосланы 
участникам. 

Фаза подготовки и разработки плана проекта: 

Подготовка и защита идеи проекта (задачи / технического задания) 

По результатам встречи с заказчиком студенческие команды повторяют 
пройденные шаги: доукомплектовывают команду, корректируют планы и цели. 

Генерируют идеи по решению задачи заказчика, составляют образ про-
дукта, который станет итоговым результатом. Готовят «презентацию идеи», ко-
торая должна отражать уточненное задание и итоговый продукт, передаваемый 
заказчику. 

«Презентация идеи» может выполнять важную задачу — согласование за-
дания и требований к результату проекта с заказчиком. Термин «техническое 
задание» мы не используем на курсе ОПД, тем не менее задание и требования 
заказчика должны быть оформлены максимально приближенно к техническому 
заданию. Оптимально проводить «презентацию идеи» с участием заказчика. 

Качественное составление задания заказчика — важно. (На это рекомен-
дуем отводить не менее двух встречи.) 

Фаза выполнения проекта: 

Если проект на предыдущих фазах тщательно проработан и все шаги вы-
полнены правильно, на фазе выполнения студенты взаимодействуют напрямую 
с заказчиком и вмешательства преподавателя-наставника не требуется. 

Исключением может стать потребность студентов в консультационной 
экспертной поддержке со стороны преподавателя. 

В задачи преподавателя-наставника на данном этапе могут входить пери-
одические запросы к куратору от заказчика о состоянии проектов студентов. 

Также рекомендуется за 1-1,5 месяца до конца семестра провести встречу 
студентов с заказчиком для представления промежуточных результатов, в ходе 
которого можно проконтролировать исполнение поставленных задач, внести при 
необходимости коррективы в планы и в образ итогового результата, согласовать 
изменения с заказчиком. 

Фаза оформления и представления результатов 

На этом этапе важно проконтролировать, чтобы студенты оформили свои 
результаты в соответствии с требованиями заказчика, утвержденными на этапе 
планирования проекта, и передали их заказчику. 

Кроме итоговой презентации отчет заказчику может включать: (текстовый) 
отчет, чертежи, макеты, программы, расчеты, обзоры литературы и других ис-
точников, рабочие файлы в определенных форматах и т. д. 
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Традиционно представление результатов заказчику происходит в фор-
мате презентации. Ее можно совместить с итоговой презентацией студентов 
преподавателю курса ОПД в рамках учебного процесса. Передадут ли студенты 
все свои отчетные материалы заказчику на презентации или заранее зависит от 
требований заказчика. 

Если заказчик не присутствует на итоговой презентации, студенты 
должны предоставить преподавателю-наставнику отзыв заказчика на выполне-
ние проекта. Только после этого преподаватель может аттестовать студентов, 
выполнявших проект по теме от заказчика.  
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5.9. Общие особенности работы преподавателя ОПД. Советы по оптимиза-
ции работы 

Принято считать, что работа с проектными студенческими командами — 
это хоть и крайне интересный, но все же трудоемкий процесс, занимающий льви-
ную долю работы преподавателя-наставника. Во многом именно от наставника 
зависит, насколько успешно студенты освоят практическую часть курса по осно-
вам проектной деятельности и приобретут необходимые для современного про-
фессионального сообщества компетенции. 

После проведения курса ОПД в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах 
накопилось достаточно большое количество жалоб от преподавателей, утвер-
ждающих, что работа с несколькими проектными студенческими командами за-
нимает гораздо больше времени, чем на это отводится нормативными образо-
вательными документами. 

При этом существуют и контрпримеры, когда один преподаватель-настав-
ник курирует деятельность порядка 20 проектных студенческих команд, и при 
этом они успешно достигают требуемых образовательных и практических ре-
зультатов. От чего же зависит продуктивность работы преподавателя-настав-
ника? 

Причина кроется в понимании роли преподавателя-наставника в рамках 
курса ОПД. В связи с абсолютно новым в рамках Политехнического универси-
тета форматом курса у многих преподавателей-наставников остаются вопросы 
относительно того, что входит в их зону ответственности при организации про-
ектной деятельности студентов. 

Ниже приведены несколько утверждений, которые призваны помочь по-
нять роль преподавателя-наставника в рамках курса ОПД и тем самым оптими-
зировать их работу с проектными студенческими командами. 

Наставник не является руководителем проекта 

Преподаватель-наставник в курсе ОПД выполняет очень важные функ-
ции, но он ни в коем случае не должен занимать роль руководителя проекта. 
Определение целей, постановка задач, распределение ролей, разработка ка-
лендарного плана и бюджета, работа с рисками и изменениями — всё это отно-
сится к зоне ответственности студентов. Все эти выполняемые функции как раз 
и являются тем, чему должны обучиться студенты за время прохождения курса.  

Формат работы, при котором преподаватель-наставник самостоятельно 
определяет цели деятельности студентов, распределяет задачи и затем прини-
мает результат, является контрпродуктивным в рамках курса по основам проект-
ной деятельности и не способствует развитию и закреплению необходимых ком-
петенций у студентов. Необходимо понимать, что это новый формат работы со 
студентами, и он кардинально отличается от привычных и уже устоявшихся фор-
матов работ — курсовых и лабораторных работ, дипломных проектов. 

Так чем же должен заниматься преподаватель-наставник при работе 
с проектными студенческими командами? 
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В первую очередь, он решает организационные вопросы, связанные с про-
хождением курса, разъясняет студентам все шаги, которые требуются от них, 
чтобы инициировать и реализовать проект. Выступая в роли наставника, он кон-
тролирует, чтобы деятельность студентов была направлена на достижение как 
образовательного, так и продуктового результата. 

К примеру, наставник должен убедиться, что выполняемая студентами ра-
бота не носит исключительно теоретический характер, а результат их деятель-
ности будет иметь практическую значимость и применимость, обеспечивая тем 
самым продуктовый результат. И наоборот, наставник должен обеспечивать 
применение инструментов реализации проектов в процессе деятельности, 
чтобы проект имел для студентов и образовательный результат. 

Кроме того, преподаватель-наставник должен быть готов помочь студен-
там при появлении у них трудностей. Хорошей практикой считается самостоя-
тельное решение возникших проблем студентами, но этого не всегда получается 
достичь. 

Ещё одной функцией преподавателя-наставника является оценка дея-
тельности студентов — причем здесь, опять же, речь идет об образовательной 
и продуктовой составляющих. Наставник оценивает результаты деятельности 
студентов в формате проверки форм-артефактов (образ продукта, календарный 
план, риски проекта, …), оценивая их сразу с двух позиций: насколько они соот-
ветствуют методологическим требованиям по проектной деятельности и 
насколько они способствуют достижению продуктового результата. 

Отдельно необходимо описать процесс взаимодействия наставника и ру-
ководителя проекта, которого члены проектной студенческой команды выбирают 
самостоятельно. Руководителем проекта также является студент, который доб-
ровольно принимает на себя функции управления проектной командой. В целях 
оптимизации работы преподавателя-наставника рекомендуется использовать 
один основной канал коммуникации с проектной командой — руководителя про-
екта. Именно от него рекомендуется получать информацию о текущем состоя-
нии проекта, делать объявления проектным командам или же договариваться о 
необходимых встречах. Это позволит значительно упростить работу преподава-
теля-наставника. 

Наставник не является лектором 

Формат проведения курса ОПД не предполагает проведения очных лек-
ций, поэтому преподаватели-наставники не должны во время встреч с коман-
дами погружать их в теорию проектной деятельности. При общении со студен-
тами (как с руководителями проектов, так и с другими членами команд) настав-
ник должен исходить из того, что вся необходимая теория ими освоена в объеме, 
необходимом для применения инструментов проектной деятельности на прак-
тике. 

Разумеется, может возникнуть потребность в том, чтобы напомнить сту-
дентам некоторые фрагменты теории для того, чтобы указать на их ошибки в 
реализации проекта или для других целей, но обучение теории не является 
функцией преподавателя-наставника. 
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Наставник не обязан устраивать регулярные встречи 

Обозначенные в расписании учебные занятия по основам проектной де-
ятельности не всегда предполагают очные встречи преподавателя со сту-
дентами. В основном эти занятия предназначены для самостоятельной работы 
студентов над проектами. 

Встречи преподавателя со студентами запланированы в количестве 4 раз 
за курс. Согласно рекомендациям, на вводной встрече преподаватель рассказы-
вает студентам о формате курса, о формах контроля, о прочих организационных 
деталях. На следующей встрече — генерации идей — участники проектных ко-
манд участвуют в подборе путей решения проектной проблемы, а преподава-
тель-наставник оценивает их индивидуальный вклад. Во время следующей 
встречи проектные команды проводят презентации идей, а четвертая (послед-
няя) встреча посвящена презентациям результатов проектов. Следует заметить, 
что данное распределение тем по занятиям является необязательным и может 
варьироваться в зависимости от типа проекта и особенностей работы препода-
вателя-наставника. 

Все остальные коммуникации с проектными командами — отслеживание 
прогресса проекта, помощь с возникающими трудностями, оценка практических 
работ, консультации по применению отдельных инструментов проектной дея-
тельности — могут осуществляться дистанционно. 

Организация дополнительных встреч с проектными студенческими коман-
дами не предусмотрена программой курса по основам проектной деятельности, 
поэтому она приводит к чрезмерному увеличению трудоемкости работы препо-
давателя-наставника. Это может негативно сказаться на возможности настав-
ника уделять время другим проектным командам или же другим рабочим обя-
занностям. 

Наставник должен использовать информационные технологии для 
контроля состояния проектов 

В условиях небольшого количества очных встреч с проектными студенче-
скими командами сложной задачей является контроль хода выполнения проек-
тов. Решить эту проблему способно использование современных информацион-
ных технологий. Существует множество возможностей реализации данного 
направления. 

В качестве основного канала коммуникации преподавателя-наставника с 
проектной студенческой командой рекомендуется использовать электронную по-
чту, мессенджеры или социальные сети. Их удобство заключается в том, что эти 
средства коммуникации присутствуют в наличии практически у каждого студента 
и преподавателя. Они позволяют оперативно отслеживать ход реализации про-
екта. 

К примеру, электронная почта может использоваться для кратких ежене-
дельных отчетов руководителя проекта о проделанной командой работе. Эти от-
четы нужны для обеспечения преподавателя-наставника актуальной информа-
цией о прогрессе и возникающих проблемах, чтобы можно было дать студентам 
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своевременный совет по реализации проекта, или же впоследствии найти кор-
невую причину серьезной проблемы. 

Еженедельный отчет должен содержать ответы на несколько ключевых        
вопросов:  

● что сделано за прошедшую неделю?  
● что планируется сделать за следующую неделю? 
● какие возникли проблемы? 

Ответы руководителя проекта на эти вопросы способны дать преподава-
телю-наставнику информацию о ходе выполнения проекта в случае их объектив-
ности. 

Для того, чтобы предоставляемые руководителями проектов еженедель-
ные отчеты были объективными и могли дать реальное описание ситуации в 
проекте, преподавателю-наставнику требуется установить доверительные отно-
шения со студентами (в первую очередь, с руководителями проектов), а также 
отказаться от оценки работы студентов по этим отчетам. Только в таком случае 
еженедельные отчеты станут достоверным источником информации о ходе ре-
ализации проекта. 

Присылаемые руководителями проектов отчеты не должны обрабаты-
ваться по формальному признаку — преподаватель-наставник должен реагиро-
вать на них должным образом, оказывать мотивирующее воздействие на студен-
тов и предлагать свою помощь в решении сложностей, возникших при реализа-
ции проекта. В противном случае еженедельные отчеты руководителей проектов 
будут носить формальный характер, руководители проектов будут тратить 
время на их написание, наставники — на их обработку, но реальной прослежи-
ваемости проектов это не обеспечит. 

Использование социальных сетей и мессенджеров позволяет оперативно 
общаться преподавателю-наставнику с проектными студенческими командами. 
Здесь следует различать общение с руководителем проекта в индивидуальном 
порядке и включение преподавателя-наставника в общий диалог-конференцию 
участников проекта. У каждого из этих подходов есть свои преимущества и не-
достатки. 

Индивидуальное общение с руководителем проекта позволяет оградить 
преподавателя-наставника от больших потоков информации, которой обменива-
ются между собой члены команды, а также позволяет «сохранить суверенитет» 
проектной команде, не желающей присутствия сторонних по отношению проекту 
людей в командных средствах коммуникации. Из минусов данного подхода 
можно выделить то, что преподаватель-наставник получает информацию о ходе 
проекта исключительно от руководителя проекта, что может наложить отпечаток 
на объективность и достоверность результатов. 

Включение преподавателя-наставника в общие каналы коммуникации ко-
манды проекта хоть и увеличивает количество приходящих преподавателю-
наставнику сообщений, позволяет более всесторонне наблюдать за ситуацией 
в проекте. При этом наставнику важно не вмешиваться во внутренние дела ко-
манды без действительной необходимости. Использование подобного варианта 
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коммуникации с проектными командами возможно только при небольшом коли-
честве команд у преподавателя-наставника. 

Кроме общепринятых средств коммуникации — электронной почты, мес-
сенджеров и социальных сетей — существуют и специализированные проект-
ные инструменты коммуникации. К таким относятся, например системы поста-
новки и отслеживания задач или канбан-доски. Включение наставника в одну из 
таких систем проектной команды позволит получать актуальную и, по большей 
части, достоверную информацию о ходе реализации проекта. Преимущества и 
недостатки здесь такие же, как и у включения преподавателя-наставника в об-
щие каналы коммуникации. 

Важным принципом контроля состояния проекта с использованием совре-
менных информационных технологий является соблюдение принципов неразру-
шающего контроля. Процесс предоставления информации должен быть как 
можно менее трудоемким для руководителя проекта и других членов команды, 
чтобы это не воспринималось студентами как очередная бюрократическая фор-
мальность, которая отнимает время, предназначенное для реализации проекта. 

Ещё одним условием контроля является отсутствие негативных послед-
ствий для студентов вне зависимости от состояния проекта. Преподавателю-
наставнику следует принимать во внимание возможные объективные препят-
ствия реализации проекта (отсутствие профессиональных навыков, загружен-
ность студентов по другим учебным дисциплинам). 

Наставник должен определить и объявить правила работы с командами 

Для того, чтобы работа преподавателя-наставника с проектными студен-
ческими командами была организованной, наставник должен в самом начале 
учебного семестра на первой встрече договориться со студентами о формате их 
взаимодействия. 

В первую очередь, наставник должен рассказать о том, какую роль он иг-
рает в рамках курса по основам проектной деятельности. Студенты по итогам 
этой лекции должны четко понимать, с какими вопросами они могут обращаться 
к преподавателю-наставнику, какие функции он выполняет, какие формы отчет-
ности требует. 

На первой же встрече должны быть поставлены первые требования по 
регистрации на портале с теоретической частью курса, по формированию ко-
манд и выбору тем проектов. В дальнейшем студенты должны иметь в распоря-
жении точные требования для выполнения всех практических работ и организа-
ционных действий, включая сроки их исполнения. Такой подход обеспечит струк-
турированную работу наставника с проектными студенческими командами. 

К примеру, наставник должен назначить дату и время дедлайнов по вы-
полнению практических работ, которые присылаются проектными командами. В 
случае, когда один преподаватель-наставник курирует сразу несколько проект-
ных команд, он сможет сразу после наступления контрольной временной от-
сечки приступить к проверке работ сразу всех команд, не переключаясь между 
различными задачами. При максимальной стандартизации требований к проект-
ным студенческим командам получается поставить взаимодействие с ними на 
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поток и обрабатывать результаты их работы в конвейерном режиме, что позво-
ляет значительно экономить время и силы преподавателя-наставника. 

Кроме того, соблюдение сроков и требований к результатам является по-
лезным навыком, который развивается у студентов при таком подходе к органи-
зации работы. 

Наставник должен использовать единые инструкции и объявления 

В продолжение к предыдущему утверждению об автоматизации работы 
преподавателя-наставника следует использовать средства коммуникации и ме-
тодические указания, способные оказывать воздействие сразу на несколько про-
ектных студенческих команд. 

К примеру, сократить трудоемкость работы наставника сможет введение 
регулярных рассылок (еженедельных или по мере необходимости). В этих рас-
сылках может быть подведение итогов предыдущей недели (общие или по ко-
мандам), трансляция новостей от организаторов курса, информация о предсто-
ящих заданиях и сроках их выполнения. Рассылки должны содержать макси-
мально полные и конкретные материалы, не допускающие двусмысленности по-
нимания и не вызывающие дополнительные вопросы студентов. 

Введение таких рассылок не только избавит преподавателя-наставника от 
необходимости отдельного информирования всех проектных студенческих ко-
манд, но и позволит избежать множества вопросов, которые возникают у студен-
тов при ознакомлении с недостаточно конкретными объявлениями. 

Отдельно необходимо выделить написание единых инструкций по выпол-
нению проектными студенческими командами практических заданий. По опыту 
большая часть команд совершает одинаковые ошибки при выполнении практи-
ческих заданий. Соответственно, если заранее предоставить студентам допол-
нительную инструкцию, в которой будет дано более подробное объяснение эле-
ментов задания, традиционно вызывающих трудности, множества ошибок сту-
дентов получится избежать. В результате сокращается время преподавателя-
наставника на объяснение ошибок проектным командам и на повторную про-
верку доработанных заданий. 

В случае, если студенты всё же совершают описанные ошибки, на них 
можно указывать, ссылаясь на отдельные пункты из написанной инструкции. 

На основании опыта организации работы проектных студенческих групп 
можно с уверенностью утверждать, что разработка подробных инструкций для 
студентов отнимает некоторое время в начале, но многократно окупается при 
проверке студенческих работ. 

Следуя приведенным выше рекомендациям, преподаватель-наставник 
может значительно оптимизировать свою деятельность за счёт частичной авто-
матизации своей работы, использования современных информационных техно-
логий и строгой регламентации своего взаимодействия с проектными студенче-
скими командами.  
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Приложение 1. Подразделения университета, студенческие сообщества и 
проекты 

Экспертную и ресурсную поддержку студенты могут получить в своих 
институтах и у заинтересованных в проекте студенческих объединений и адми-
нистративных подразделений университета.  

Административные подразделения сотрудничающие с курсом ОПД:   
1. Учебно-пожарная добровольная команда «Политехник» — центр по ра-

боте со студентами университета в области пожарной безопасности. 
2. Дирекция культурных программ и молодежного творчества 
3. Отдел по делам молодежи 
4. Центр открытого образования, развитие онлайн образования и внедрение 

в учебный процесс университета электронных образовательных ресурсов 
5. Медиа-центр СПбПУ 
6. Центр профориентации и довузовской подготовки 
7. Дирекция музейно-экскурсионной деятельности 
8. Центр развития технологических проектов и предпринимательства 
9. Фирменный магазин Polytech Store 
10. Управление научно-технической деятельности молодежи 

Активные студенческие подразделения: 

https://www.spbstu.ru/students/student-association/ 

1. Профсоюзная организация студентов. В его структуру входят: 
● Интеллектуальный клуб объединяет любителей игр «Что? Где? Когда?», 

«Своей игры», «Брейн-ринга» и др. 
● Конкурс «Звезда Политеха» 
● Фестиваль «ПолиROCK»  
● Студенческая служба безопасности - команда подготовленных студен-

тов, которая следит за порядком на университетских мероприятиях. 
● Адаптеры СПбПУ — студенческое объединение, активисты которого по-

могают первокурсникам в академической и социальной адаптации к ву-
зовской среде. Направления деятельности: адаптация первокурсников, 
адаптация международных студентов, развитие социальной инфра-
структуры университета, профориентационная деятельность (работа с 
абитуриентами), культурно-массовые мероприятия, PR-отдел. 

● Клуб веселых и находчивых 
● Школа культоргов 
● Студенческое информационное агентство СПбПУ. В его структуру вхо-

дят пять направлений: журналистики, фото, видео, рекламы, дизайна. 
2. Студенческие отряды. Направления деятельности: строительные отряды, 

педагогические, проводников, археологический, сервисный, сельскохо-
зяйственный. 

3. Центр патриотического воспитания молодежи «Родина» включает пло-
щадки для проведения научно-просветительских, творческих и досуговых 
мероприятий по истории нашей страны. В Центре активные студенты мо-
гут реализовать свои проекты в области гражданского и военно-патриоти-
ческого воспитания. 

https://www.spbstu.ru/structure/uchebno_pozharnaya_dobrovolnaya_komanda/
https://www.spbstu.ru/structure/departament_molodezhnogo_tvorchestva_i_kulturnykh_programm/
https://www.spbstu.ru/structure/otdel_po_delam_molodezhi/
https://www.spbstu.ru/structure/open-education-center/
https://www.spbstu.ru/structure/media_tsentr_spbpu/
https://www.spbstu.ru/structure/tsentr-proforientatsii-i-dovuzovskoy-podgotovki/
https://www.spbstu.ru/structure/museum_complex/
https://vk.com/bip_spbpu
https://vk.com/polytech_store
https://www.spbstu.ru/structure/untdm/
https://www.spbstu.ru/students/student-association/
https://www.spbstu.ru/students/student-association/trade-union-organization/
https://www.spbstu.ru/students/student-association/trade-union-organization/directions/
https://vk.com/zvezdapoliteha
https://vk.com/polyrock
https://vk.com/club130173356
https://vk.com/adapter_spbpu
https://vk.com/kvnvpolitehe
https://vk.com/superkultorgschool
https://www.spbstu.ru/students/student-association/student-news-agency/
https://vk.com/so_politeh
https://www.spbstu.ru/students/student-association/center-patriotic-education-youth/
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4. Военно-исторический клуб «Наш Политех». Направления деятельности: 
военно-историческая реконструкция, поисковая деятельность, военно-
спортивное направление, исторический танец, интерактивные игровые 
технологии, историко-техническое направление, работа с ветеранами, 
экскурсионное направление, средневековое моделирование, военно-пат-
риотический слет «Сяндеба». 

5. Студенческий клуб объединяет творческие коллективы по направлениям: 
культурно — массовые мероприятия, работа творческих студий и студен-
ческих объединений, реализация творческого потенциала. Студенческие 
объединения Студенческого клуба: 

● Молодёжный хор «Полигимния» 
● Танцевальная студия «PolyDance» 
● Народный театр «Глагол» 
● Студенческое радио и звукозаписывающая студия P.fm 
● Камерный хор 
● Студенческий народный театр Санкт-Петербургского политехниче-

ского университета Петра Великого 
● «PrimeTime» 
● Студия академического и эстрадного вокала «PolyVox» 
● Го-клуб «Моку» 
● Студия диджейства «D.C.SOUND» 
● Студия академического вокала «Cantabile» 
● Оркестр Политеха 
● Клуб авторской песни «Четверг» 
● Лаборатория аналоговой фотографии «TimeLab» 
● Рок-студия 
● Дизайн объединение «Pixel» 
● Команда Студенческого клуба 

6. Energy club — международная образовательная платформа, объединяю-
щая студентов, молодых специалистов и профессионалов из России и 
других стран. Направления деятельности: дискуссионный клуб, междуна-
родное сотрудничество в рамках в Ассоциации Энергетических Объеди-
нений (Collegiate Energy Association), экскурсии на объекты энергетики, 
студенческая инженерная мастерская «EnergyLab». 

PCPS.SPB —  сообщество студентов-физиков, а также — локальный комитет со-
общества IAPS (International Association of Physics Students) в Санкт-Петербурге. 
Направления деятельности: 

● помощь в поиске научного руководителя 
● организация мероприятий, цель которых — популяризация науки 
● обучение навыкам, полезным для эффективной и приятной учебы 
● сотрудничество со студентами физиками из других стран 
● участие в тематические мероприятиях по всему миру 
7. EESTEC JLC Saint Petersburg — ячейка международной организации 

«Electrical Engineering STudents' European assoCiation». Направления дея-
тельности: 

● CR-Team (Corporate Relations) — развитие сотрудничества с компа-
ниями, университетами и другими потенциальными организациями, 
готовыми сотрудничать с EESTEC. 

https://www.spbstu.ru/students/student-association/military-historical-club-our-polytechnic/
https://www.spbstu.ru/structure/studencheskiy_klub/
https://vk.com/polychoir
https://vk.com/polydance
https://vk.com/glagol_theatre
https://vk.com/pfm_radio
https://vk.com/polychoir2013
https://vk.com/club18140
https://vk.com/club18140
https://vk.com/prime_time_sc
https://vk.com/polyvox_spbstu
https://vk.com/politech_go_club
https://vk.com/d.c.sound
https://vk.com/cantabile29
https://vk.com/polytech_orchestra
https://vk.com/club700548
https://vk.com/club17803601
https://vk.com/rock_studio_polytech
https://vk.com/pixelunion
https://vk.com/studclub_team
https://www.spbstu.ru/students/student-association/energy-club-spbpu/
https://vk.com/pcpsspb
https://vk.com/eestecsaintp
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● PR-Team (Public relations) — продвижение проекта и привлечение к 
нему новых участников, путём создания актуального контента, 
написания статей, дизайна, оформления и всего, что может при-
влечь новых людей, заинтересованных нашим делом. 

● HR-Team (Human Resouses) — расширение возможностей челове-
ческих ресурсов организации EESTEC. 

8. СтудСовет — объединённый студенческий совет студенческого городка 
СПбПУ. Направления деятельности: культурно-массовый отдел, инфор-
мационный, спортивный, санитарный. 

9. Спортивный клуб «Политехник». Направления деятельности: 
● информационный отдел (журналисты, фотографы, видеографы, 

дизайнеры) 
● спорт высших достижений (сборные) 
● брендинг 
● спортивно-массовая работа: организация и проведение спортивных 

мероприятий 
10. Автоклуб «Экстрим» — клуб спортивно-технического творчества функци-

онирует в университете с 1999. За плечами членов клуба и его руководи-
телей славные победы в чемпионатах по картингу и ралли, а также орга-
низация и проведение чемпионатов по автомногоборью и ралли «Поли-
техник». 

11. Культурно-просветительский центр Гармония СПбПУ — культурно-про-
светительский центр Гуманитарного института, открытая образователь-
ная площадка, на базе которой реализуются масштабные творческие про-
екты по организации развивающего досуга студентов и их внеучебной де-
ятельности. 

12. Молодёжное конструкторско-технологическое бюро объединение аспи-
рантов и студентов СПбПУ, основным направлением деятельности кото-
рого является создание условий для работы над инновационными техно-
логическими проектами, начиная от проектирования до создания опыт-
ного образца. Основные проекты: 

● Polytech Solar 
● Polytech NCM (Formula SAE) 

13. Студенческая Кулинарная Организация YESLAB. Цели организации: Раз-
витие профессиональных навыков студентов Политеха в области ресто-
ранного дела, повышение уровня заинтересованности данной сферой. 
Направления деятельности: проведение научно-познавательных мастер-
классов и лекций, участие в профессиональных соревнованиях всерос-
сийского и международного формата: «Золотая кулина», World Skills, ор-
ганизация и проведение благотворительных акций, сотрудничество с ве-
дущими шеф-поварами и ресторанами СПБ, мастер-классы по повыше-
нию квалификации внутри коллектива. 

14. Экономический клуб — площадка, на которой встречаются предпринима-
тели, специалисты в своей области и студенты. Направление деятельно-
сти: мастер-классы и тренинги, экскурсии на предприятия и бизнес-игры 
для того, чтобы студенты по окончании ВУЗа были успешными в профес-
сиональной деятельности. 

https://www.spbstu.ru/students/student-association/joint-student-council-campus/
https://www.spbstu.ru/students/student-association/sports-club-polytechnic/
https://vk.com/extreme_spbstu
https://www.spbstu.ru/students/student-association/kpc_spbstu/
https://www.spbstu.ru/students/student-association/youth-design-technology-bureau/
https://www.spbstu.ru/students/student-association/yeslab/
https://www.spbstu.ru/students/student-association/economic-club/


102 
 

15. Добровольческий центр СПбПУ «С добрым сердцем» — организация, 
направленная на социализацию воспитанников школ-интернатов, соци-
альных детских садов, психоневрологических интернатов и реабилитаци-
онных центров.  

16. Студенческое инженерное общество (СИО) BEST Saint Petersburg — это 
часть международной организации BEST — Board of European Students of 
Technology.  Направления деятельности: проведение BEST-курсов, инже-
нерных соревнований «Кубок Ректора», Science Slam Polytech, конферен-
ции TEDxSPbPU, хакатона </beCoder>. 

17. Интерклуб «PolyUnion» — интернациональный клуб студентов для куль-
турного обмена и общения. 

18. PIXEL DESIGN UNION проводит программы цифровой грамотности, ос-
новная цель которых — заинтересовать школьников и студентов в разви-
тии собственных технических и графических навыков, помочь им перейти 
из пассивных потребителей в активных создателей. 

19. Радио P.Fm — студенческое объединение Санкт-Петербургского Поли-
технического Университета, где каждый желающий может проявить свой 
талант в качестве ведущего или звукорежиссера. 

20. ReGreen — студенческое объединение, основной задачей которого явля-
ется реализация экологических проектов, изменение мира к лучшему и во-
влечение окружающих в культуру устойчивого развития. Направления де-
ятельности: 

● проект по раздельному сбору мусора в студ. городке; 
● проведение фестивалей и акций по экологии в СПбПУ; 
● создание лаборатории по изучению вторичных материалов и 

свойств пластика; 
● проект RATIO направленный на коллаборацию петербургских вузов 

для объединения усилий всей прогрессивной молодежи СПб в во-
просах экологии. 

21. Студенческое научное общество 

Успешные организационные проекты ОПД 
1. Киберспорт-Политех — молодая, но перспективная киберспортивная 

лига, с опытной командой организаторов и судей, проводивших до этого 
десятки турниров и LANов. 

2. Manage Fights — это проект, направленный на комплексное развитие с по-
мощью управленческих поединков навыков «soft skills», получения опыта 
решения конфликтных ситуаций и ведения взаимовыгодных переговоров. 

3. PolyCase — кейс-чемпионат, профориентационное мероприятие для аби-
туриентов. 

4. PolyHack —  хакатон, в котором участники развивают свои IT навыки ре-
шая задачи коммерческих компаний. 

5. Больше, чем друзья - благотворительная ярмарка для сбора средств для 
приюта животных. 

6. Деловая игра «Модель Государственной Думы» — игра, направленная на 
повышение политической грамотности и активного диалога между студен-
тами и представителями органов власти, которые выступают в роли су-
дей.  

https://www.spbstu.ru/students/student-association/center-good-heart/
https://www.spbstu.ru/students/student-association/student-engineering-society/
https://vk.com/pixelunion
http://radio.spbstu.ru/#about
https://vk.com/regreen_polytech
https://www.spbstu.ru/students/student-association/student-scientific-society/
https://vk.com/mauruspick
https://vk.com/manage_fights
https://vk.com/polycase
https://vk.com/polyhack
https://vk.com/morethanfriendisi
https://vk.com/dumaspbstu
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Приложение 2. Критерии оценивания и оценочные средства 

  На курсе «Основы проектной деятельности» оценки студентов формиру-
ются на основе компетентностного и бально-рейтингового подхода. 

При выставлении баллов учитываются: 
● итоги теоретического тестирования (индивидуальная оценка) 
● самостоятельная работа по проекту — заполненные артефакты 
● итоговая презентация результатов проекта (групповая оценка) 

Экспертная индивидуальная оценка преподавателя и руководителя про-
екта за активности студентов в ходе работы над проектом производится в виде 
выставления весовых коэффициентов, учитывающих долю участия каждого сту-
дента в выполненной работе. 

Курс вносит вклад в формирование следующих универсальных компетенций 
(УК): 

● Способен осуществлять поиск, критический анализ информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач 

● Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

● Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою 
роль в команде 

● Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном и иностранном(-ых) языках 

● Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни. 

Данным компетенциям соответствуют укрупненные индикаторы достижения: 
● Формулировка задач, обеспечивающих достижение цели 
● Проектирование решения конкретной задачи 
● Решение конкретных задач проекта заявленного качества и за установ-

ленное время 
● Представление результатов 
● Командная работа 
● Лидерство 
● Поиск информации 
● Анализ информации 
● Системный подход к решению поставленных задач 
● Коммуникация 
● Информационно-коммуникационные технологии 
● Активность 
● Личный вклад (Адекватная личная оценка) 

Оценка достижений студента производится по 13 параметрам. 

Максимальное значение каждого индикатора — 100 баллов. Минималь-
ное значение каждого индикатора, необходимое для зачета — 60 баллов 
(меньше 60 баллов по какому-либо индикатору — незачет). 
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Практическая часть курса основана на командной работе студентов и, как 
следствие, каждый студент получает две оценки: 

● Оценка работы команды 
● Индивидуальная оценка студента 

Оценка работы команды 

В ходе обучения команда выполняет групповые задания (артефакты, пре-
зентации). Оценка каждого артефакта/презентации вносит вклад в оценку не-
скольких индикаторов (освоение нескольких компетенций) с определенным ве-
совым коэффициентом. Оценку за артефакт/презентацию выставляет препода-
ватель — от 0 до 100 баллов. Задания, выложенные в блоке «Дополнительные 
задания», не оцениваются, но позволяют более глубоко разобраться в соответ-
ствующих темах, а соответственно, выполнить основные задания более каче-
ственно. 
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Индивидуальная оценка студента 

При выставлении индивидуальной оценки учитывается «личный вклад» 
студента в работу над артефактом/презентацией. 

«Личный вклад» оценивает руководитель команды проекта. Диапазон его 
оценки от 0 до 1 с шагом 0,1. По каждому индикатору баллы суммируются по 
категориям «знать», «уметь», «владеть». 

В итоге в конце семестра для каждого студента автоматически рассчиты-
вается и формируется рейтинг-листок — графическое представление резуль-
тата обучения.  
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Приложение 3. Примеры чек-листов 

Практическая часть курса «Основы проектной деятельности» 
Чек-лист для руководителя проекта 

 

Вы-
пол-
нено 

Результаты Дедлайн 

Инициация  

 Убедитесь, что у вас собрана команда проекта. Точно ли все 
те, кого вы считаете участниками команды, знают о том, что 
они с вами в проекте?  

 

 Все участники команды знакомы друг с другом? Подсказка: 
если нет, проведение встречи всей команды — отличная ини-
циатива, а выбор удобного всем времени для встречи — пер-
вый вызов проекта.  

 

 Убедитесь, что все участники команды понимают свою роль в 
проекте (формальную). Важно: просто распределить роли не-
достаточно, необходимо проговорить с каждый участником, 
что подразумевается под его ролью, какие у вас и у него виде-
ние роли и ожидания от нее.  

 

 Сформировалось ли у вас уже представление о неформаль-
ных ролях каждого участника? Попробуйте предложить участ-
никам пройти тест на определение их неформальных ролей, 
это позволит вам лучше понимать сильные и слабые стороны 
каждого и даже предотвращать конфликты. 

 

 Артефакт «Команда проекта» заполнен и выложен 01 
марта 

 Вы с командой уже решили, где будет храниться проектная 
документация? У всех участников есть доступы к хранилищу? 
Проверьте также, что права доступа настроены таким образом, 
что информация по проекту не доступна сторонним (случай-
ным) пользователям.    

 

 Вы уже решили, где будете общаться (вести удаленные ком-
муникации) с командой? Убедитесь, что у всех членов команды 
есть доступы к этим инструментам, а также убедитесь, что ком-
муникации структурированы. Плохой пример: все вопросы об-
суждаются в одном чате. Хороший пример: есть чат для обсуж-
дения текущих вопросов по работам по проекту, чат для ин-
формирования о срочных новостях и договоренностях, чат для 
решения технических вопросов и т. п.  

 

 Вы уже определили, где и с какой периодичностью команда 
будет собираться очно? Важно зафиксировать эту периодич-
ность и время и стараться не переносить встречи, поскольку 
только так вы сможете сформировать привычку у участников 
команды и сохраните ощущение важности такой встречи. 
Помните, что никакие онлайн-коммуникации не заменят очное 
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общение, которое позволяет быстрее и продуктивнее решать 
рабочие вопросы. Конечно, при условии если все подготовятся 
к такой встрече.  

 Определили ли вы, кто ответственный за администрирова-
ние каналов коммуникации (выдачу прав доступа, соблюдение 
навигации и т. п.)? Этот человек знает об этом? 

 

 Артефакт «Коммуникации в проекте» заполнен и выложен 08 
марта 

 Сформулирована ли цель проекта и проблема, которую ре-
шает проект? Ваша цель соответствует критериям SMART? 

 

 Все ли участники команды знают и одинаково понимают 
цель вашего проекта и решаемую проблему? Подсказка: по-
просите членов команды рассказать цель и проблему своими 
словами в общих чертах, а затем уточните понимание деталей 
(сроков, ожидаемых показателей и т. п.). Убедитесь, что все 
считают цель достижимой и значимой или объясните, почему 
эта цель таковой является.  

 

 Проведите генерацию идей и выберите лучшую идею реше-
ния поставленной в проекте задачи. Оцените идею с точки зре-
ния выполнимости: в течение весеннего семестра и силами ко-
манды.  

 

 Вы уже понимаете, что является продуктом проекта? Это 
техническое решение? Организационное? Услуга? А участники 
вашей команды понимают?  

 

 Сформируйте образ продукта. Не забудьте согласовать его 
внутри команды проекта.  

 

 Еще раз уточните, что каждый участник понимает цель про-
екта, понимает, что в итоге будет реализовано. 

 

 Артефакт «Образ продукта» заполнен и выложен 15 
марта 

 У вас готова презентация идеи проекта? Вы сделали хотя бы 
2 репетиционных презентации? Точно ли каждый участник ко-
манды готов выступить и представить идею должным обра-
зом?  

 

 Защита проекта перед преподавателем проведена  

 Идея проекта одобрена? Если да, переходите к следующему 
шагу. Если нет, доработайте идею и представьте ее еще раз.  

 

 Презентация идеи проекта выложена 15 
марта 

 По-прежнему ли актуальны все артефакты, которые вы де-
лали ранее? Может быть, имеет смысл что-то обновить, ведь 
проект уже прошел очень важные шаги и что-то могло поме-
няться.  

 

 Доработаны и выложены предыдущие артефакты при необ-
ходимости 
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Подготовка и планирование  

 Вы уже знаете, кто является заинтересованными сторонами 
вашего проекта? С кем из них вы будете вести активное взаи-
модействие, а кого просто информировать?  

 

 Теперь наверняка понадобится обновление артефакта «Ком-
муникации в проекте», ведь вам необходимо определить как и 
с какой периодичностью вы будете коммуницировать с заинте-
ресованными сторонами.  

 

 Доработан и выложен артефакт «Коммуникации в проекте» 
при необходимости 

 

 Вы уже определили, кто или что является источниками тре-
бований к вашему продукту?  

 

 Теперь самое время понять, кто из участников команды и как 
собирает требования. Важно: требования сами не соберутся, 
даже если вы просто попросите это сделать. Обсудите, как 
лучше это сделать, предоставьте участникам команды необхо-
димые контакты и артефакты. 

 

 Требования к продукту собраны и оформлены? Точно ли они 
отвечают образу продукта? 

 

 Убедитесь, что Заказчик и заинтересованные стороны со-
гласны с собранными требованиями. В качестве предвари-
тельной проверки вновь обратитесь к образу продукта, целям 
и проблемам. Не начинайте реализацию проекта, пока требо-
вания не одобрены.  

 

 Артефакт «Требования» заполнен и выложен 

 

22 марта 

 Выявите риски в проекте: те, события, которые могут отрица-
тельно или положительно повлиять на результат проекта. Как 
правило, не бывает неправильных или фантастических рисков, 
бывают риски, которые никто не учел и которые наступили в 
самый неподходящий момент.  

 

 Какие мероприятия необходимо предпринять для снижения 
вероятности наступления рисков? А какие мероприятия будет 
выполнять команда проекта, если все же это событие насту-
пит? Ни один риск не должен остаться без внимания.  

 

 Все мероприятия по реагированию на риски и их предотвраще-
нию согласованы внутри команды? Точно ли каждый участ-
ник команды знает, что делать, если…? 

 

 Артефакт «Риски проекта» оформлен и выложен 

 

29 марта 

 Определены основные фазы в проекте? Для каждой фазы 
обязательно определите, какие ключевые результаты должны 
быть получены. 
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 Артефакт «Жизненный цикл» заполнен и выложен 29 марта 

 Определите задачи, которые необходимо выполнить, чтобы 
достичь цели проекта. Задачи согласуются с выявленными 
требованиями и ключевыми результатами? Для каждой задачи 
определен срок выполнения? Попробуйте смоделировать ход 
проекта по выполнению тех задач, которые вы определили. Вы 
придете ровно в запланированную точку? Получите ровно за-
планированный результат?  

 

 Распределите задачи между участниками команды. Убедитесь, 
что каждый знает, что и когда ему делать. Подсказка: если по-
сле назначения задачи участник вашей команды не задал ни-
каких вопросов, скорее всего, он не знает, что делать. Попро-
буйте декомпозировать задачу на более мелкие шаги и прого-
ворить их, а также ожидаемый результат выполнения.  

 

 Артефакт «Календарный план проекта» оформлен и выло-
жен 

 

05 апреля 

 Выявите внутренние и внешние ресурсы, которые необхо-
димы для реализации проекта. Мысленно смоделируйте ход 
проекта по выполнению тех задач, которые вы определили ра-
нее. Точно ли не понадобятся никакие дополнительные ре-
сурсы? 

 

 Оцените стоимость как внутренних, так и внешних ресурсов 

 

 

 Убедитесь, что использование выявленных ресурсов согласо-
вано с источником расходов. Если не согласовано, пересмот-
рите выявленные ресурсы.  

 

 

 Артефакт «Смета проекта» оформлен и выложен 

 

05 апреля 

Реализация  

 На ежедневной основе уточняйте, что каждый участник пони-
мает и выполняет назначенные на него задачи. 

 

 На ежедневной основе уточняйте, что каждый участник во-
время сообщает команде о прогрессе выполнения своих за-
дач, о возникающих трудностях. Важно: необходимо создать 
такую атмосферу в команде, в которой никто не будет бояться 
говорить о возникших трудностях. Скрытые трудности могут 
накапливаться и отразиться на прогрессе или результате 
очень негативно.  

 

 Ваш Заказчик знает, что происходит в проекте? Плохой при-
мер: информирование заказчика только о том, что вы начали 
проект и закончили его. Хороший пример: с заданной перио-
дичностью информируется Заказчик и др. заинтересованные 
лица о ходе проекта (статус проекта). 

 



110 
 

 Если возникает необходимость внесения изменений в плано-
вый ход проекта, в его результат, необходимо оповестить об 
этом всех лиц, на которых эти изменения влияют (это не все-
гда только Заказчик). Убедитесь, что после внедрения измене-
ний ваша команда их приняла и работает с учетом изменений.  

 

 Артефакт «Отчет о выполнении работ» оформлен и выло-
жен 

 

19 апреля 

Завершение  

 У вас подготовлена презентация результатов проекта? Вы 
провели репетицию минимум 2 раза? Точно ли каждый участ-
ник может выступить с любого места презентации и ответить 
на вопросы? Попробуйте представить, какие вопросы вам мо-
гут задать и проговорите их с участниками команды. И обяза-
тельно подбодрите команду перед финальной презентацией.  

 

 Проведена итоговая презентация, собрана обратная связь. 
Обработайте обратную связь (как положительную, так и от-
рицательную). Какие моменты обратной связи могут быть 
сформулированы как будущие задачи? Зафиксируйте их для 
обсуждения перспектив проекта как с заинтересованными сто-
ронами, так и с командой.  

 

 Вы не забыли провести разбор итогов проекта с командой? 
Проведите внутреннюю встречу внутри команды, обсуждены 
результаты проекта, возможность продолжения или развития 
проекта и перспективы команды, мотивацию и планы каждого 
члена команды. Будьте готовы сказать заинтересованным сто-
ронам и Заказчику, хочет ли команда продолжить работу над 
проектом.  

 

 Обсудите с заинтересованные сторонами и Заказчиком итоги 
проекта. Проговорите перспективы проекта. Обязательно 
проинформируйте после команду.  

 

 Итоговая презентация выложена 

 

17 мая 

 Тест «Завершение проекта. Самооценка» пройден на прак-
тическом курсе 

 

17 мая 
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Приложение 4. Примеры деловых игр на командообразование 

Стратегическая игра «Палубный всепогодный бомбардировщик-истреби-
тель» [8].  

Участников объединяют в команды (не менее 2-х).  

Первое задание, которое им предстоит выполнить, заключается в том, 
чтобы придумать название, девиз, и логотип, которые должны отражать основ-
ную черту, отличающую их команду от других подгрупп. Все это необходимо за-
фиксировать на ватмане и презентовать другим командам. Выполнение данной 
задачи запускает процесс идентификации участников с новыми подгруппами, в 
которые они раньше не были включены.  

После формирования рабочих подгрупп участники приступают к решению 
собственно игровой задачи. Используя комплектующие детали, предоставлен-
ные ведущим, команды должны сконструировать самолет, который сможет про-
лететь 5 метров и точно приземлится на ограниченной территории. Бюджет и 
время, отведенные на разработку проекта самолета и его сборку, строго ограни-
чены.  

Эффективность деятельности команд в стратегической игре «Конструиро-
вание палубного, всепогодного бомбардировщика-истребителя» определяется 
по трем критериям: качество образцов (посадка самолета на ограниченной тер-
ритории); скорость сборки; экономичность производства. Каждая команда имеет 
возможность выбрать один из этих критериев эффективности или попытаться 
учесть все три. Выбор того или иного критерия во многом свидетельствует о ве-
дущей ценностной ориентации команды [8].   

Качество образцов в данной игре достигается за счет отказа от традици-
онных, стереотипных моделей продукта (самолетов). Используя традиционную 
форму самолета, невозможно создать такой образец, который можно призем-
лить на ограниченный участок пространства. В этой связи на первый план выхо-
дят такие ценности, как креативность, нестандартность, стремление использо-
вать все отведенное время и ресурсы для создания «оригинальных» и рабочих 
образцов.   

Скорость сборки в данной игре может быть достигнута за счет точности 
действий и высокой интенсивности труда каждого члена команды. В данном слу-
чае главной ценностью становится активность — главное действовать, а не си-
деть сложа руки и о чем-то думать.   

Экономичность производства достигается за счет точных расчетов затрат 
на этапе проектирования (до момента приобретения комплектующих). В данном 
случае ведущей ценностью является минимизация рисков. Самолет может не 
приземлиться, другая команда может закончить работу быстрее, но экономич-
ность производства зависит исключительно от самой команды и минимизирует 
риски занять последнее место.  

Стратегическая игра «Палубный всепогодный бомбардировщик-истреби-
тель», как и любая другая игра, завершается анализом процессов, происходив-
ших в группах. Внимание участников направляется на восстановление фактов 
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межперсонального взаимодействия. Наиболее детальному обсуждению подвер-
гается ключевая точка процесса сыгровки команды — момент пересмотра пер-
вичной конструкции самолета. Команды реконструируют стратегии, которые они 
использовали для преодоления «разрыва деятельности», когда традиционные 
способы решения не сработали.  

Опыт показывает, что наибольшей объяснительной силой внутрикоманд-
ных событий являются несколько теоретических моделей. Во-первых, анализу 
можно подвергнуть стратегию приписывания причин успехов и неудач. Некото-
рые команды пытаются найти причины неудач в себе, другие стремятся припи-
сать их внешним обстоятельствам. Считается, что первая стратегия более кон-
структивная и приводит к преодолению проблем, в отличие от второй, когда ко-
манда считает, что виноваты все, кроме нее самой. Во-вторых, анализу подвер-
гается динамика ролевой структуры команды. Наиболее удобной для этого яв-
ляется модель М. Белбина. С ее помощью участники достаточно легко опреде-
ляют роли, в которых они находились, оценивают недостаток или переизбыток 
определенных ролей, реконструируют стихийные действия по компенсации та-
кого «дисбаланса».  

Ролевой анализ командного взаимодействия помогает участникам понять 
«проколы» в организации деятельности, которые не позволили им лучшим об-
разом справиться с игровой задачей. Однако при всем многообразии концепту-
альных моделей, которые помогают объяснить и понять события, произошед-
шие в жизни команды, целесообразно использовать одну или две из них. В про-
тивном случае команда имеет шанс запутаться в «научных» объяснениях и от-
вергнуть их как слишком далекие от жизни.  

Стратегические игры создают опыт переживания принципиальной невоз-
можности воплощения уникального решения в точном соответствии с его замыс-
лом. Участники получают важный опыт совместного поиска нового решения в 
ситуации коллективного неуспеха. Именно в таких ситуациях команда как нико-
гда начинает ценить участников, способных исполнять роль «гармонизатора» 
(по М. Белбину). Крайне востребованными становятся «аналитики», способные 
трезво оценить сложившуюся ситуацию и выявить проблемы не в людях, а в де-
ятельности. 
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Коммуникативная игра «Строительство дороги» [8] 

Основная игровая цель — заключить договор между представителями со-
седних селений, в котором должны быть указаны суммы, вносимые каждой де-
ревней за ремонт единственной дороги, связывающей между собой эти населен-
ные пункты и город.  

Делегаты от деревень участвуют в закрытых многосторонних перегово-
рах. Это означает, что жители деревень (участники команд) могут только наблю-
дать за переговорным процессом без права подходить, что-то устно советовать 
и т. п. За один раунд переговоров каждая деревня имеет возможность направить 
своему представителю не более двух телеграмм. Команда может поменять сво-
его представителя на следующем раунде переговоров. 

Сразу следует оговорить два условия, которые необходимо соблюсти при 
проведении игры. Во-первых, в игре должно участвовать пять или семь команд. 
Нечетное число команд (следовательно, и представителей) позволяет исполь-
зовать голосование при принятии итогового решения. Три команды не обеспечи-
вают достаточного накала обсуждений, что резко упрощает переговорную за-
дачу, а участие девяти команд и более делает переговорный процесс мало-
управляемым. 

 Во-вторых, в каждой команде должно быть не менее четырех и не более 
десяти человек. Четыре человека — это минимальное число участников, кото-
рое обеспечивает вовлеченность в игру. После ухода делегата для согласова-
ния договора в команде останется как минимум три человека, иначе работу вряд 
ли можно будет назвать групповой. Верхний числовой предел получен эмпири-
ческим путем. В случае его превышения участники начинают «выпадать» из иг-
рового процесса, не имея возможности активно включаться в совместную ра-
боту. 
Игра проводится в четыре этапа: 

1. Подготовка к переговорам. Каждая деревня (команда) вырабатывает 
условия, на которых она готова финансировать строительство дороги 
(вносимый пай и прочее). Необходимо также выбрать делегата, который 
поедет в город на многосторонние переговоры. 

2. Переговоры. Делегатам предстоит обсудить предложения каждой ко-
манды и подготовить проект договора о финансировании ремонта дороги. 

3. Ратификация договора. Делегаты возвращаются в свои деревни. Каждая 
команда обсуждает итоги проведенных переговоров и определяет реше-
ние (или диапазон решений) для представления делегатом на последнем 
раунде переговоров. Команды имеют возможность оставить или поменять 
своих представителей. 

4. Подписание договора. Представители от групп вырабатывают итоговое 
взаимоприемлемое решение относительно условий инвестирования ре-
монта дороги. Результатом переговоров должен стать подписанный 
всеми сторонами договор с указанием вносимых каждой деревней сумм и 
прочих условий. Если договор не составлен или хотя бы одна сторона его 
не подписала, игра признается проигранной. 

После завершения игры участники команды индивидуально записывают (или 
выбрасывают на пальцах) число, показывающее степень соответствия условий 
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договора интересам их деревни. Ведущий фиксирует все индивидуальные 
баллы на ватмане или доске напротив названия соответствующей деревни. Луч-
шим результатом считается заключенный договор, условия которого полностью 
или почти полностью (8–9 баллов) устраивают жителей деревень. 

Участие в переговорах анализируется, например, на основе «модели 
двойной заинтересованности» К. Томаса и Р. Килмена. Если она вводится до 
начала игры, то основной игровой состав (команды деревни) целесообразно до-
полнить еще одной группой — «Наблюдателями от города». Их основная задача 
— фиксировать переговорные стратегии каждого делегата за столом перегово-
ров и доложить о них после завершения игры. Если делегатам от деревень не 
удается самостоятельно выработать решение, то «наблюдатели от города» мо-
гут быть включены в игру в роли посредников на переговорах. Если модель вво-
дится после завершения игры, участников необходимо вывести из роли жителей 
деревень, и только после этого представлять концепцию и анализировать пере-
говорный процесс. 

Анализ участия команд в переговорах в рамках игры «Строительство до-
роги» (в соответствии с моделью К. Томаса и Р. Килмена). 

Стратегия «Поведение в игре»: 

● Конкуренция, доминирование. Минимизация вклада своей деревни в стро-
ительство доминирование дороги, желание получить дополнительную вы-
году. Стремление убедить оппонентов в том, что дорога нужна больше им, 
а не жителям данной деревни. Манипулирование отказом подписывать 
итоговый договор. 

● Уступчивость. Отказ от преследования командных интересов только для 
того, чтобы договор был подписан. Общий интерес — дорога — важнее, 
чем интерес деревни (минимальный или оптимальный денежный взнос). 

● Избегание. Делегату все равно, какое решение будет принято. Полная 
пассивность или призывы принять любое решение. Стремление увести 
участников от обсуждения спорных деталей (например, неравномерного 
износа дороги на различных участках). 

● Компромисс. Обсуждается несколько альтернатив, которые полностью 
никого не устраивают. Для выбора одного из вариантов вводится проце-
дура голосования. Решение, набравшее большинство голосов, оформля-
ется в виде договора, который подписывают все делегаты 

● Сотрудничество. Превалируют вопросы на прояснение интересов парт-
неров. Обсуждение понятия «справедливый взнос». Предлагаются прин-
ципиально различные условия договора. Защита интересов не только 
своей деревни, но и других деревень.  

Что касается проработки условий договора, то, быстро договорившись, 
участники часто игнорируют тот факт, что дорогу придется ремонтировать и в 
будущем. Кроме того, различные участки тракта изнашиваются с разной скоро-
стью. Участок дороги между городом и ближайшей к нему деревней придется 
ремонтировать гораздо чаще, чем, например, участок между последней и пред-
последней деревнями. Отсюда в договоре должны быть прописаны не только 
условия вклада на текущую реконструкцию дороги, но и на последующий ремонт.  
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